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Общие положения

Основная образовательная программа среднего общего образования муниципального 
бюджетнго общеобразовательного учреждения «СОШ №2 с. Рошни-Чу» (далее -  ООП СОО, 
школа) разработана в соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в РФ» 
№ 273 -  ФЗ от 21.12.2012 года, Федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования (далее — ФГОС СОО) с Уставом школы с учетом примерной ООП 
СОО, одобренной решением ФУМО по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 
2/16-з).

Данная ООП СОО определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 
организацию образовательного процесса на уровне среднего общего образования в школы в 
рамках урочной и внеурочной деятельности.

1. Целевой раздел

1.1. Пояснительная записка

Цель реализации ООП СОО обеспечение выполнения требований ФГОС СОО.
Принципы и подходы к формированию ООП СОО школы:

В основе реализации ООП СОО школы в соответствии с ФГОС СОО заложен системно
деятельностный подход, который предполагает:

-  становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и 
уникальности, осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, 
готовность к самоопределению;

-  достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и
компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 
государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного 
возраста, индивидуальной образовательной траекторией его развития и состоянием здоровья.

-  достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 
организацией основной образовательной программы среднего общего образования 
предусматривает решение следующих основных задач:

-  формирование российской гражданской идентичности обучающихся;
-  сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на изучение родного 
языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального народа России;

-  обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего 
образования;

-  обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в 
соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего общего образования (далее -  ФГОС СОО);

-  обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего 
образования в объеме основной образовательной программы, предусматривающей изучение 
обязательных учебных предметов, входящих в учебный план (учебных предметов по выбору из 
обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и
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общих для включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на углубленном 
уровне), а также внеурочную деятельность;

-  установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 
самоидентификации посредством личностно и общественно значимой деятельности, 
социального и гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимание 
значения профессиональной деятельности для человека и общества, в том числе через 
реализацию образовательных программ, входящих в основную образовательную программу;

-  обеспечение преемственности основных образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования;

-  развитие государственно-общественного управления в образовании;
-  формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы, деятельности педагогических работников, организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность;

-  создание условий для развития и самореализации обучающихся, для 
формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни 
обучающихся.

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП СОО

Планируемые результаты освоения ООП СОО являются одним из важнейших механизмов 
реализации требований ФГОС СОО к результатам обучающихся, освоивших основную 
образовательную программу. Они представляют собой систему обобщенных личностно 
ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, 
что обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, 
подлежащих формированию и оценке.

Структура планируемых результатов выделяет следующие группы:
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, 

к познанию себя:
-  ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 
самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы;

-  готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 
процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

-  готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 
собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 
отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания, 
и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;

-  готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность 
в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;

-  принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 
ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 
здоровью;

-  неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков.
5



Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 
(Отечеству):

-  российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 
поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского 
народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;

-  уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за 
свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 
государственным символам (герб, флаг, гимн);

-  формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 
Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального 
самоопределения;

-  воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 
проживающих в Российской Федерации.

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 
гражданскому обществу:

-  гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 
российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 
закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и 
общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в 
общественной жизни;

-  признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 
принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без 
нарушения прав, и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы 
человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и 
в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность;

-  мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 
общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного 
сознания, осознание своего места в поликультурном мире;

-  интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 
договорному регулированию отношений в группе или социальной организации;

-  готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 
затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 
самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;

-  приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 
народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 
чувствам, религиозным убеждениям;

-  готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 
ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 
признакам и другим негативным социальным явлениям.

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:
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-  нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности 
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения;

-  принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;

-  способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в 
том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 
ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других 
людей, умение оказывать первую помощь;

-  формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 
способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе 
усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 
милосердия и дружелюбия);

-  развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 
других видах деятельности.

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 
живой природе, художественной культуре:

-  мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 
науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 
передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 
научных знаниях об устройстве мира и общества;

-  готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 
успешной профессиональной и общественной деятельности;

-  экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным
богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 
природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и 
навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред 
экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;

-  эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству
собственного быта.

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том 
числе подготовка к семейной жизни:

-  ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 
ценностей семейной жизни;

-  положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства),
интериоризация традиционных семейных ценностей.

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально
экономических отношений:

-  уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,
7



-  осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 
жизненных планов;

-  готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 
возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 
проблем;

-  потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 
добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности;

-  готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 
обязанностей.

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 
академического благополучия обучающихся:

физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни 
образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, 
информационной безопасности.

Планируемые метапредметные результаты освоения ООП СОО

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 
представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД).

1. Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
-  самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута;
-  оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 
соображениях этики и морали;

-  ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 
деятельности и жизненных ситуациях;

-  оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 
необходимые для достижения поставленной цели;

-  выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 
оптимизируя материальные и нематериальные затраты;

-  организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 
поставленной цели;

-  сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее
целью.

2. Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
-  искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные 
и познавательные) задачи;

-  критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 
распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;
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-  использовать различные модельно-схематические средства для представления 
существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 
источниках;

-  находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 
суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 
собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;

-  выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 
поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия;

-  выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 
ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения;

-  менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.

3. Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
-  осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать 
партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности 
взаимодействия, а не личных симпатий;

-  при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 
команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и 
т.д.);

-  координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 
комбинированного взаимодействия;

-  развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 
адекватных (устных и письменных) языковых средств;

-  распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 
активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 
личностных оценочных суждений.

1.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП СОО

На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО, помимо 
традиционных двух групп результатов «Выпускник научится» и «Выпускник получит 
возможность научиться», содержатся две группы результатов: результаты базового и 
углубленного уровней.

Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов 
углубленного уровня является их целевая направленность.

Результаты базового уровня ориентированы на общую функциональную 
грамотность, получение компетентностей для повседневной жизни и общего развития. Эта 
группа результатов предполагает:

-  понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов 
изучаемой предметной области, что обеспечивается не за счет заучивания определений и 
правил, а посредством моделирования и постановки проблемных вопросов культуры, 
характерных для данной предметной области;

-  умение решать основные практические задачи, характерные для использования 
методов и инструментария данной предметной области;

-  осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и 
инструментов, типичных связей с некоторыми другими областями знания.
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Результаты углубленного уровня ориентированы на получение компетентностей для 
последующей профессиональной деятельности как в рамках данной предметной области, 
так и в смежных с ней областях. Эта группа результатов предполагает:

-  овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится 
данная предметная область, распознавание соответствующих им признаков и взаимосвязей, 
способность демонстрировать различные подходы к изучению явлений, характерных для 
изучаемой предметной области;

-  умение решать как некоторые практические, так и основные теоретические задачи, 
характерные для использования методов и инструментария данной предметной области;

-  наличие представлений о данной предметной области как целостной теории 
(совокупности теорий), об основных связях с иными смежными областями знаний.

Рабочие программы учебных предметов на уровне среднего общего образования 
построены таким образом, что предметные результаты базового уровня, относящиеся к 
разделу «Выпускник получит возможность научиться», соответствуют предметным 
результатам раздела «Выпускник научится» на углубленном уровне. Предметные 
результаты раздела «Выпускник получит возможность научиться» не выносятся на 
итоговую аттестацию, но при этом возможность их достижения должна быть предоставлена 
каждому обучающемуся.

Русский язык
В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего 

общего образования:
Выпускник на базовом уровне научится:
-  использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой

ситуации;
-  использовать знания о формах русского языка (литературный язык,

просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при 
создании текстов;

-  создавать устные и письменные высказывания, монологические и 
диалогические тексты определенной функционально-смысловой принадлежности 
(описание, повествование, рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, 
выступления, лекции, отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения);

-  выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных
элементах;

-  подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и 
выбранного профиля обучения;

-  правильно использовать лексические и грамматические средства связи 
предложений при построении текста;

-  создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с 
функционально-стилевой принадлежностью текста;

-  сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при 
создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения;

-  использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, 
просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным 
пониманием текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 
информации);

-  анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной 
и второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль;
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-  извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить 
ее в текстовый формат;

-  преобразовывать текст в другие виды передачи информации;
-  выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного 

выступления;
-  соблюдать культуру публичной речи;
-  соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского 
литературного языка;

-  оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым 
нормам;

-  использовать основные нормативные словари и справочники для оценки 
устных и письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам.

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
-  распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними;
-  анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их 
употребления;

-  комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о 
богатстве и выразительности русского языка);

-  отличать язык художественной литературы от других разновидностей 
современного русского языка;

-  использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 
выражения мысли и усиления выразительности речи;

-  иметь представление об историческом развитии русского языка и истории 
русского языкознания;

-  выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 
правилами ведения диалогической речи;

-  дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 
неизвестную информацию в прослушанном тексте;

-  проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, 
отбирать и анализировать полученную информацию;

-  сохранять стилевое единство при создании текста заданного 
функционального стиля;

-  владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и 
прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов;

-  создавать отзывы и рецензии на предложенный текст;
-  соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма;
-  соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной 

форме, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем;
-  соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно

научной и официально-деловой сферах общения;
-  осуществлять речевой самоконтроль;
-  совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на 

основе знаний о нормах русского литературного языка;
-  использовать основные нормативные словари и справочники для расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств;
-  оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 

(в том числе художественной литературы).
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Выпускник на углубленном уровне научится:
-  воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого гуманитарного

знания;

системы;
рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся

-  распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 
взаимосвязь между ними;

-  анализировать языковые средства, использованные в тексте, с точки зрения 
правильности, точности и уместности их употребления при оценке собственной и чужой 
речи;

-  комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о 
богатстве и выразительности русского языка);

-  отмечать отличия языка художественной литературы от других 
разновидностей современного русского языка;

-  использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 
выражения мысли и усиления выразительности речи;

-  иметь представление об историческом развитии русского языка и истории 
русского языкознания;

-  выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 
правилами ведения диалогической речи;

-  дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 
неизвестную информацию в прослушанном тексте;

-  проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, 
отбирать и анализировать полученную информацию;

-  оценивать стилистические ресурсы языка;
-  сохранять стилевое единство при создании текста заданного 

функционального стиля;
-  владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и 

прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов;
-  создавать отзывы и рецензии на предложенный текст;
-  соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма;
-  соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной 

форме, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем;
-  соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно

научной и официально-деловой сферах общения;
-  осуществлять речевой самоконтроль;
-  совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на 

основе знаний о нормах русского литературного языка;
-  использовать основные нормативные словари и справочники для расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств;
-  оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 

(в том числе художественной литературы).

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:
-  проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте;
-  выделять и описывать социальные функции русского языка;
-  проводить лингвистические эксперименты, связанные с социальными 

функциями языка, и использовать его результаты в практической речевой деятельности;
-  анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную 

интерпретацию;
-  характеризовать роль форм русского языка в становлении и развитии 

русского языка;
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-  проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и представлять их в 
виде доклада, статьи, рецензии, резюме;

-  проводить комплексный лингвистический анализ текста в соответствии с его 
функционально-стилевой и жанровой принадлежностью;

-  критически оценивать устный монологический текст и устный диалогический
текст;

-  выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой
принадлежности;

-  осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию;
-  использовать языковые средства с учетом вариативности современного 

русского языка;
-  проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи;
-  редактировать устные и письменные тексты различных стилей и жанров на 

основе знаний о нормах русского литературного языка;
-  определять пути совершенствования собственных коммуникативных 

способностей и культуры речи.

Литература
В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего общего 

образования:
Выпускник на базовом уровне научится:
-  демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой 

литературы, приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или 
проблемы;

-  в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский 
опыт, а именно:

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в 
качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в 
нем смыслы и подтексты);

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 
произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа;

• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две 
(или более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, 
их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 
произведения;

• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и 
связей элементов художественного мира произведения: места и времени действия, способы 
изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия 
и/или развития их характеров;

• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в 
художественном произведении (включая переносные и коннотативные значения), 
оценивать их художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и 
смысловой наполненности, эстетической значимости;

• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 
произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей 
текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое 
воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и концовки произведения, 
выбор между счастливой или трагической развязкой, открытым или закрытым финалом);
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• анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев 
требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается 
(например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.);

-  осуществлять следующую продуктивную деятельность:
• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или 

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 
демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание 
принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и культурно
исторической эпохе (периоду);

• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои 
собственные обоснованные интерпретации литературных произведений.

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
-  давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том 

числе и с использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 
документов и т. п.);

-  анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем 
объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 
индивидуальности;

-  анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с 
другими областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.);

-  анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или 
лирического произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись 
художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как 
интерпретируется исходный текст.

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать:
-  о месте и значении русской литературы в мировой литературе;
-  о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы;
-  о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет;
-  об историко-культурном подходе в литературоведении;
-  об историко-литературном процессе XIX и XX веков;
-  о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или 

течений;
-  имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, 

названия ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или 
именами нарицательными в общемировой и отечественной культуре;

-  о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой.

Выпускник на углубленном уровне научится:
-  демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой 

литературы в соответствии с материалом, обеспечивающим углубленное изучение 
предмета;

-  в устной и письменной форме анализировать:
• конкретные произведения с использованием различных научных методов, методик 

и практик чтения;
• конкретные произведения во взаимосвязи с другими видами искусства (театром, 

кино и др.) и отраслями знания (историей, философией, педагогикой, психологией и др.);
• несколько различных интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного 
чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как каждая версия интерпретирует 
исходный текст;
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-  ориентироваться в историко-литературном процессе XIX-ХХ веков и 
современном литературном процессе, опираясь на:

• понятие об основных литературных направлениях, течениях, ведущих 
литературных группах (уметь определять наиболее яркие или характерные черты 
направления или течения в конкретном тексте, в том числе прежде неизвестном), знание о 
составе ведущих литературных групп, о литературной борьбе и взаимодействии между 
ними (например, о полемике символистов и футуристов, сторонников «гражданской» и 
«чистой» поэзии и др.);

• знание имен и творческих биографий наиболее известных писателей, критиков, 
литературных героев, а также названий самых значительных произведений;

• представление о значимости и актуальности произведений в контексте эпохи их 
появления;

• знания об истории создания изучаемых произведений и об особенностях 
восприятия произведений читателями в исторической динамике;

-  обобщать и анализировать свой читательский опыт (в том числе и опыт 
самостоятельного чтения):

• давать развернутые ответы на вопросы с использованием научного аппарата 
литературоведения и литературной критики, демонстрируя целостное восприятие 
художественного мира произведения на разных его уровнях в их единстве и взаимосвязи и 
понимание принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и 
культурно-исторической эпохе (периоду);

-  осуществлять следующую продуктивную деятельность:
• выполнять проектные и исследовательские литературоведческие работы, 

самостоятельно определяя их тематику, методы и планируемые результаты;
• давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 
документов и др.).

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:
-  использовать в своей исследовательской и проектной деятельности ресурсы 

современного литературного процесса и научной жизни филологического сообщества, в 
том числе в сети Интернет;

-  опираться в своей деятельности на ведущие направления литературоведения, 
в том числе современного, на работы крупнейших литературоведов и критиков XIX-XXI 
вв.;

-  пополнять и обогащать свои представления об основных закономерностях 
литературного процесса, в том числе современного, в его динамике;

-  принимать участие в научных и творческих мероприятиях (конференциях, 
конкурсах, летних школах и пр.) для молодых ученых в различных ролях (докладчик, 
содокладчик, дискутант и др.), представляя результаты своих исследований в виде научных 
докладов и статей в специализированных изданиях.

Английский язык
В результате изучения учебного предмета «Английский язык» на уровне среднего 

общего образования:
Выпускник на базовом уровне научится:

Коммуникативные умения 
Говорение, диалогическая речь
-  Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках 

изученной тематики;
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-  при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, 
поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное 
содержание речи»;

-  выражать и аргументировать личную точку зрения;
-  запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах 

изученной тематики;
-  обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию.
Говорение, монологическая речь

-  Формулировать несложные связные высказывания с использованием 
основных коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, 
характеристика) в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»;

-  передавать основное содержание прочитанного/
увиденного/услышанного;
-  давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, графики);
-  строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на 

ключевые слова/план/вопросы.
Аудирование

-  Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов 
различных стилей и жанров монологического и диалогического характера в рамках 
изученной тематики с четким нормативным произношением;

-  выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных 
аутентичных аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического 
характера в рамках изученной тематики, характеризующихся четким нормативным 
произношением.

Чтение
-  Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и

жанров, используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее,
поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи;

-  отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров 
главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты.

Письмо
-  Писать несложные связные тексты по изученной тематике;
-  писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать 

сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка;
-  письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры.

Языковые навыки
Орфография и пунктуация
-  Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»;
-  расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации.

Фонетическая сторона речи
-  Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи»;
-  владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости 

от коммуникативной ситуации.
Лексическая сторона речи
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-  Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, 
включенных в раздел «Предметное содержание речи»;

-  распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 
глаголы;

-  определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам;
-  догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным 

языком, по словообразовательным элементам и контексту;
-  распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для

обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.).
Грамматическая сторона речи
-  Оперировать в процессе устного и письменного общения основными

синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей;
-  употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений:

утвердительные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный 
вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах);

-  употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые
предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 
порядке (We moved to a new house last year);

-  употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 
словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, during, 
so that, unless;

-  употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными
союзами and, but, or;

-  употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I -  If I see 
Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II -  If I were you, 
I would start learning French);

-  употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own
room);

-  употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I 
forgot to phone my parents);

-  употреблять в речи конструкции с герундием: to love / hate doing something; 
stop talking;

-  употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to speak;
-  употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson);
-  употреблять в речи конструкцию it takes me ^  to do something;
-  использовать косвенную речь;
-  использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: 

Present Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past Continuous, Present 
Perfect, Present Perfect Continuous, Past Perfect;

-  употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых 
времен: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect;

-  употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 
будущего времени -  to be going to, Present Continuous; Present Simple;

-  употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, 
must/have to/should; need, shall, could, might, would);

-  согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и 
прошлого;

-  употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 
множественном числе, образованные по правилу, и исключения;

-  употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль;
-  употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 

относительные, вопросительные местоимения;
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-  употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 
превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения;

-  употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной 
степенях, а также наречия, выражающие количество (many / much, few / a few, little / a little) 
и наречия, выражающие время;

-  употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место 
действия.

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
Коммуникативные умения
Говорение, диалогическая речь
-  Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках 

изученной тематики; кратко комментировать точку зрения другого человека;
-  проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение 

какой-либо информации;
-  обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную 

фактическую информацию.
Говорение, монологическая речь
-  Резюмировать прослушанный/прочитанный текст;
-  обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста.
Аудирование
-  Полно и точно воспринимать информацию в распространенных 

коммуникативных ситуациях;
-  обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом.
Чтение
-  Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и 

жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов.
Письмо
-  Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу.

Языковые навыки
Фонетическая сторона речи
-  Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, 

не допуская ярко выраженного акцента.
Орфография и пунктуация
-  Владеть орфографическими навыками;
-  расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации.
Лексическая сторона речи
-  Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно 

употребляя их в соответствии со стилем речи;
-  узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations).
Грамматическая сторона речи
-  Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или 

вероятности в прошедшем времени (could + have done; might + have done);
-  употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causative 

form) как эквивалент страдательного залога;
-  употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him w ho^ It’s time 

you did smth;
-  употреблять в речи все формы страдательного залога;
-  употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous;
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-  употреблять в речи условные предложения нереального характера 
(Conditional 3);

-  употреблять в речи структуру to be/get + used to + verb;
-  употреблять в речи структуру used to / would + verb для обозначения 

регулярных действий в прошлом;
-  употреблять в речи предложения с конструкциями as ^  as; not so ^  as; either 

_  or; neither _  nor;
-  использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и 

различия в сложных предложениях.

Выпускник на углубленном уровне научится:

Коммуникативные умения
Говорение, диалогическая речь
-  Кратко комментировать точку зрения другого человека;
-  проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение 

какой-либо информации;
-  обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную 

фактическую информацию;
-  выражать различные чувства (радость, удивление, грусть, 

заинтересованность, безразличие), используя лексико-грамматические средства языка.
Говорение, монологическая речь
-  Резюмировать прослушанный/прочитанный текст;
-  обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста;
-  формулировать вопрос или проблему, объясняя причины, высказывая 

предположения о возможных последствиях;
-  высказывать свою точку зрения по широкому спектру тем, поддерживая ее 

аргументами и пояснениями;
-  комментировать точку зрения собеседника, приводя аргументы за и против;
-  строить устное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или 

прослушанных текстов, передавая их содержание, сравнивая их и делая выводы.
Аудирование
-  Полно и точно воспринимать информацию в распространенных 

коммуникативных ситуациях;
-  обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом;
-  детально понимать несложные аудио- и видеотексты монологического и 

диалогического характера с четким нормативным произношением в ситуациях 
повседневного общения.

Чтение
-  Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и 

жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов;
-  использовать изучающее чтение в целях полного понимания информации;
-  отбирать значимую информацию в тексте / ряде текстов.
Письмо
-  Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу;
-  описывать явления, события, излагать факты, выражая свои суждения и 

чувства; расспрашивать о новостях и излагать их в электронном письме личного характера;
-  делать выписки из иноязычного текста;
-  выражать письменно свое мнение по поводу фактической информации в 

рамках изученной тематики;
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-  строить письменное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или 
прослушанных текстов, передавая их содержание и делая выводы.

Языковые навыки
Фонетическая сторона речи
-  Произносить звуки английского языка четко, не допуская ярко выраженного 

акцента;
-  четко и естественно произносить слова английского языка, в том числе 

применительно к новому языковому материалу.
Орфография и пунктуация
-  Соблюдать правила орфографии и пунктуации, не допуская ошибок, 

затрудняющих понимание.
Лексическая сторона речи
-  Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно 

употребляя их в соответствии со стилем речи;
-  узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations);
-  распознавать и употреблять в речи различные фразы-клише для участия в 

диалогах/полилогах в различных коммуникативных ситуациях;
-  использовать в пересказе различные глаголы для передачи косвенной речи 

(reporting verbs — he was asked to ^ ; he ordered them to^).
Грамматическая сторона речи
-  Употреблять в речи артикли для передачи нюансов;
-  использовать в речи широкий спектр прилагательных и глаголов с 

управлением;
-  употреблять в речи все формы страдательного залога;
-  употреблять в речи сложное дополнение (Complex object);
-  использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и 

различия в сложных предложениях;
-  использовать в речи местоимения «one» и «ones»;
-  использовать в речи фразовые глаголы с дополнением, выраженным личным 

местоимением;
-  употреблять в речи модальные глаголы для выражения догадки и 

предположения (might, could, may);
-  употреблять в речи инверсионные конструкции;
-  употреблять в речи условные предложения смешанного типа (Mixed 

Conditionals);
-  употреблять в речи эллиптические структуры;
-  использовать степени сравнения прилагательных с наречиями, 

усиливающими их значение (intesifiers, modifiers);
-  употреблять в речи формы действительного залога времен Future Perfect и 

Future Continuous;
-  употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous;
-  использовать в речи причастные и деепричастные обороты (participle clause);
-  использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или 

вероятности в прошедшем времени (could + have done; might + have done).

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:

Коммуникативные умения
Говорение, диалогическая речь
-  Бегло говорить на разнообразные темы, четко обозначая взаимосвязь идей;
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-  без подготовки вести диалог/полилог в рамках ситуаций официального и 
неофициального общения;

-  аргументированно отвечать на ряд доводов собеседника.
Говорение, монологическая речь
-  Высказываться по широкому кругу вопросов, углубляясь в подтемы и 

заканчивая соответствующим выводом;
-  пояснять свою точку зрения по актуальному вопросу, указывая на плюсы и 

минусы различных позиций;
-  делать ясный, логично выстроенный доклад, выделяя важные элементы.
Аудирование
-  Следить за ходом длинного доклада или сложной системы доказательств;
-  понимать разговорную речь в пределах литературной нормы, в том числе вне 

изученной тематики.
Чтение
-  Детально понимать сложные тексты, включающие средства художественной 

выразительности;
-  определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий;
-  прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий;
-  определять замысел автора.
Письмо
-  Описывать явления, события; излагать факты в письме делового характера;
-  составлять письменные материалы, необходимые для презентации проектной 

и/или исследовательской деятельности.

Языковые навыки
Фонетическая сторона речи
-  Передавать смысловые нюансы высказывания с помощью соответствующей 

интонации и логического ударения.
Орфография и пунктуация

-  Создавать сложные связные тексты, соблюдая правила орфографии и 
пунктуации, не допуская ошибок, затрудняющих понимание.

Лексическая сторона речи
-  Узнавать и употреблять в речи широкий спектр названий и имен собственных 

в рамках интересующей тематики;
-  использовать термины из области грамматики, лексикологии, синтаксиса;
-  узнавать и употреблять в письменном и звучащем тексте специальную 

терминологию по интересующей тематике.
Грамматическая сторона речи
-  Использовать в речи союзы despite / in spite of для обозначения контраста, а 

также наречие nevertheless;
-  распознавать в речи и использовать предложения с as if/as though;
-  распознавать в речи и использовать структуры для выражения сожаления (It’s 

time you did it/ I’d rather you talked to her/ You’d better^);
-  использовать в речи широкий спектр глагольных структур с герундием и 

инфинитивом;
-  использовать в речи инверсию с отрицательными наречиями (Never have I 

seen_ /Barely did I hear what he was sayings);
-  употреблять в речи страдательный залог в Past Continuous и Past Perfect, 

Present Continuous, Past Simple, Present Perfect.

История
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В результате изучения учебного предмета «История» на уровне среднего общего 
образования:

Выпускник на базовом уровне научится:
-  рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового 

исторического процесса;
-  знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной 

истории из раздела дидактических единиц;
-  определять последовательность и длительность исторических событий, 

явлений, процессов;
-  характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий;
-  представлять культурное наследие России и других стран;
-  работать с историческими документами;
-  сравнивать различные исторические документы, давать им общую 

характеристику;
-  критически анализировать информацию из различных источников;
-  соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, 

явлениями, процессами, персоналиями;
-  использовать статистическую (информационную) таблицу, график, 

диаграмму как источники информации;
-  использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;
-  составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, 

иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов;
-  работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;
-  читать легенду исторической карты;
-  владеть основной современной терминологией исторической науки, 

предусмотренной программой;
-  демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по 

исторической тематике;
-  оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века;
-  ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и 

существующих в науке их современных версиях и трактовках.

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
-  демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события 

российской и мировой истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и 
понимать роль России в мировом сообществе;

-  устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу 
мировой культуры;

-  определять место и время создания исторических документов;
-  проводить отбор необходимой информации и использовать информацию 

Интернета, телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности 
современных руководителей России и ведущих зарубежных стран;

-  характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем 
отечественной и всемирной истории;

-  понимать объективную и субъективную обусловленность оценок 
российскими и зарубежными историческими деятелями характера и значения социальных 
реформ и контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций;

-  использовать картографические источники для описания событий и 
процессов новейшей отечественной истории и привязки их к месту и времени;
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-  представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., 
заполнять контурную карту;

-  соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки 
исторических личностей ХХ века;

-  анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в 
контексте общероссийской и мировой истории ХХ века;

-  обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории 
России Новейшего времени с опорой на материалы из разных источников, знание 
исторических фактов, владение исторической терминологией;

-  приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;
-  применять полученные знания при анализе современной политики России;
-  владеть элементами проектной деятельности.

Выпускник на углубленном уровне научится:
-  владеть системными историческими знаниями, служащими основой для 

понимания места и роли России в мировой истории, соотнесения (синхронизации) событий 
и процессов всемирной, национальной и региональной/локальной истории;

-  характеризовать особенности исторического пути России, ее роль в мировом 
сообществе;

-  определять исторические предпосылки, условия, место и время создания 
исторических документов;

-  использовать приемы самостоятельного поиска и критического анализа
историко-социальной информации в Интернете, на телевидении, в других СМИ, ее 
систематизации и представления в различных знаковых системах;

-  определять причинно-следственные, пространственные, временные связи 
между важнейшими событиями (явлениями, процессами);

-  различать в исторической информации факты и мнения, исторические
описания и исторические объяснения;

-  находить и правильно использовать картографические источники для
реконструкции исторических событий, привязки их к конкретному месту и времени;

-  презентовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков;
-  раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории России, 

определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам 
исторических событий и деятельности личностей на основе представлений о достижениях 
историографии;

-  соотносить и оценивать исторические события локальной, региональной, 
общероссийской и мировой истории ХХ в.;

-  обосновывать с опорой на факты, приведенные в учебной и научно
популярной литературе, собственную точку зрения на основные события истории России 
Новейшего времени;

-  применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа 
историко-социальной информации, ее систематизации и представления в различных 
знаковых системах;

-  критически оценивать вклад конкретных личностей в развитие человечества;
-  изучать биографии политических деятелей, дипломатов, полководцев на 

основе комплексного использования энциклопедий, справочников;
-  объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности

исторических личностей и политических групп в истории;

23



-  самостоятельно анализировать полученные данные и приходить к 
конкретным результатам на основе вещественных данных, полученных в результате 
исследовательских раскопок;

-  объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности 
исторических личностей и политических групп в истории;

-  давать комплексную оценку историческим периодам (в соответствии с 
периодизацией, изложенной в историко-культурном стандарте), проводить временной и 
пространственный анализ.

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:
-  использовать принципы структурно-функционального, временного и 

пространственного анализа при работе с источниками, интерпретировать и сравнивать 
содержащуюся в них информацию с целью реконструкции фрагментов исторической 
действительности, аргументации выводов, вынесения оценочных суждений;

-  анализировать и сопоставлять как научные, так и вненаучные версии и оценки 
исторического прошлого, отличать интерпретации, основанные на фактическом материале, 
от заведомых искажений, фальсификации;

-  устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи 
исторических событий, явлений, процессов на основе анализа исторической ситуации;

-  определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам 
исторических событий и деятельности личностей на основе представлений о достижениях 
историографии;

-  применять элементы источниковедческого анализа при работе с
историческими материалами (определение принадлежности и достоверности источника, 
обстоятельства и цели его создания, позиций авторов и др.), излагать выявленную 
информацию, раскрывая ее познавательную ценность;

-  целенаправленно применять элементы методологических знаний об 
историческом процессе, начальные историографические умения в познавательной, 
проектной, учебно-исследовательской деятельности, социальной практике, 
поликультурном общении, общественных обсуждениях и т.д.;

-  знать основные подходы (концепции) в изучении истории;
-  знакомиться с оценками «трудных» вопросов истории;
-  работать с историческими источниками, самостоятельно анализировать

документальную базу по исторической тематике; оценивать различные исторические 
версии;

-  исследовать с помощью исторических источников особенности
экономической и политической жизни Российского государства в контексте мировой 
истории ХХ в.;

-  корректно использовать терминологию исторической науки в ходе
выступления, дискуссии и т.д.;

-  представлять результаты историко-познавательной деятельности в свободной 
форме с ориентацией на заданные параметры деятельности.

Г еография
В результате изучения учебного предмета «География» на уровне среднего общего 

образования:
Выпускник на базовом уровне научится:
-  понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении 

проблем человечества;
-  определять количественные и качественные характеристики географических 

объектов, процессов, явлений с помощью измерений, наблюдений, исследований;
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-  составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, 
отражающие географические закономерности различных явлений и процессов, их 
территориальные взаимодействия;

-  сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для 
выявления закономерностей социально-экономических, природных и геоэкологических 
процессов и явлений;

-  сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям;
-  выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и 

экологических процессов и явлений на основе картографических и статистических 
источников информации;

-  раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений 
и процессов;

-  выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и 
явлений;

-  выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и 
ситуаций;

-  описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных 
воздействий;

-  решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее 
пригодности для жизни человека;

-  оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в 
странах и регионах мира;

-  объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, 
регионов, стран и их частей;

-  характеризовать географию рынка труда;
-  рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и 

миграции населения стран, регионов мира;
-  анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей 

хозяйства отдельных стран и регионов мира;
-  характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов

мира;
-  приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда;
-  определять принадлежность стран к одному из уровней экономического 

развития, используя показатель внутреннего валового продукта;
-  оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных 

источников информации в современных условиях функционирования экономики;
-  оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве;
-  оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных 

финансово-экономических и политических отношений;
-  объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и 

развитие мирового хозяйства.

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
-  характеризовать процессы, происходящие в географической среде; 

сравнивать процессы между собой, делать выводы на основе сравнения;
-  переводить один вид информации в другой посредством анализа 

статистических данных, чтения географических карт, работы с графиками и диаграммами;
-  составлять географические описания населения, хозяйства и экологической 

обстановки отдельных стран и регионов мира;
-  делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов;
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-  выделять наиболее важные экологические, социально-экономические 
проблемы;

-  давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, 
протекающим в географической оболочке;

-  понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, 
влияющих на безопасность окружающей среды;

-  оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 
природы в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого 
развития;

-  раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе;
-  прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под 

влиянием международных отношений;
-  оценивать социально-экономические последствия изменения современной 

политической карты мира;
-  оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и 

геоэкологическими процессами, происходящими в мире;
-  оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов

мира;
-  оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство;
-  анализировать региональную политику отдельных стран и регионов;
-  анализировать основные направления международных исследований 

малоизученных территорий;
-  выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического 

положения России, ее роль в международном географическом разделении труда;
-  понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной России;
-  давать оценку международной деятельности, направленной на решение 

глобальных проблем человечества.

Выпускник на углубленном уровне научится:
-  определять роль современного комплекса географических наук в решении 

современных научных и практических задач;
-  выявлять и оценивать географические факторы, определяющие сущность и 

динамику важнейших природных, социально-экономических и экологических процессов;
-  проводить простейшую географическую экспертизу разнообразных 

природных, социально-экономических и экологических процессов;
-  прогнозировать изменения географических объектов, основываясь на 

динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом 
пространстве;

-  прогнозировать закономерности и тенденции развития социально
экономических и экологических процессов и явлений на основе картографических 
источников информации;

-  использовать геоинформационные системы для получения, хранения и 
обработки информации;

-  составлять комплексные географические характеристики природно
хозяйственных систем;

-  создавать простейшие модели природных, социально-экономических и 
геоэкологических объектов, явлений и процессов;

-  интерпретировать природные, социально-экономические и экологические 
характеристики различных территорий на основе картографической информации;

-  прогнозировать изменения геосистем под влиянием природных и 
антропогенных факторов;
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-  анализировать причины формирования природно-территориальных и 
природно-хозяйственных систем и факторы, влияющие на их развитие;

-  прогнозировать изменение численности и структуры населения мира и 
отдельных регионов;

-  анализировать рынок труда, прогнозировать развитие рынка труда на основе 
динамики его изменений;

-  оценивать вклад отдельных регионов в мировое хозяйство;
-  оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого 
развития;

-  выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического 
положения России, ее роль в международном географическом разделении труда;

-  понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между 
государственной территорией и исключительной экономической зоной России;

-  давать оценку международной деятельности, направленной на решение 
глобальных проблем человечества.

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:
-  выявлять основные процессы и закономерности взаимодействия 

географической среды и общества, объяснять и оценивать проблемы и последствия такого 
взаимодействия в странах и регионах мира;

-  выявлять и характеризовать взаимосвязанные природно-хозяйственные 
системы на различных иерархических уровнях географического пространства;

-  выявлять и оценивать географические аспекты устойчивого развития 
территории, региона, страны;

-  формулировать цель исследования, выдвигать и проверять гипотезы о 
взаимодействии компонентов природно-хозяйственных территориальных систем;

-  моделировать и проектировать территориальные взаимодействия различных 
географических явлений и процессов.

Экономика
В результате изучения учебного предмета «Экономика» на уровне среднего общего 

образования:
Выпускник на базовом уровне научится:
Основные концепции экономики
-  Выявлять ограниченность ресурсов по отношению к потребностям;
-  различать свободное и экономическое благо;
-  характеризовать в виде графика кривую производственных возможностей;
-  выявлять факторы производства;
-  различать типы экономических систем.

Микроэкономика
-  Анализировать и планировать структуру семейного бюджета собственной

семьи;
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-  принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности 
доступных ресурсов;

-  выявлять закономерности и взаимосвязь спроса и предложения;
-  различать организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности;
-  приводить примеры российских предприятий разных организационно

правовых форм;
-  выявлять виды ценных бумаг;
-  определять разницу между постоянными и переменными издержками;
-  объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода;
-  приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда;
-  объяснять социально-экономическую роль и функции предпринимательства;
-  решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные 

экономические задачи по микроэкономике.

Макроэкономика
-  Приводить примеры влияния государства на экономику;
-  выявлять общественно-полезные блага в собственном окружении;
-  приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда;
-  определять назначение различных видов налогов;
-  анализировать результаты и действия монетарной и фискальной политики

государства;

России;

системы;

выявлять сферы применения показателя ВВП;
приводить примеры сфер расходования (статей) государственного бюджета

приводить примеры макроэкономических последствий инфляции; 
различать факторы, влияющие на экономический рост; 
приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни; 
различать сферы применения различных форм денег;
определять практическое назначение основных элементов банковской

различать виды кредитов и сферу их использования;
решать прикладные задачи на расчет процентной ставки по кредиту;
объяснять причины неравенства доходов;
различать меры государственной политики по снижению безработицы; 
приводить примеры социальных последствий безработицы.

Международная экономика
-  Приводить примеры глобальных проблем в современных международных 

экономических отношениях;
-  объяснять назначение международной торговли;
-  обосновывать выбор использования видов валют в различных условиях;
-  приводить примеры глобализации мировой экономики;
-  анализировать информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; анализировать несложные статистические 
данные, отражающие экономические явления и процессы;

-  определять формы и последствия существующих экономических институтов 
на социально-экономическом развитии общества.

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
Основные концепции экономики
-  Проводить анализ достоинств и недостатков типов экономических систем;
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-  анализировать события общественной и политической жизни с
экономической точки зрения, используя различные источники информации;

-  применять теоретические знания по экономике для практической
деятельности и повседневной жизни;

-  использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, 
основанных на ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики;

-  использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении
учебно-исследовательских проектов, нацеленных на решение основных экономических 
проблем;

-  находить информацию по предмету экономической теории из источников 
различного типа;

-  отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать 
достоверность полученной информации из неадаптированных источников по 
экономической теории.

Микроэкономика
-  Применять полученные теоретические и практические знания для

определения экономически рационального поведения;
-  использовать приобретенные знания для экономически грамотного поведения 

в современном мире;
-  сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять 

свои материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет;
-  грамотно применять полученные знания для оценки собственных

экономических действий в качестве потребителя, члена семьи и гражданина;
-  объективно оценивать эффективность деятельности предприятия;
-  проводить анализ организационно-правовых форм крупного и малого

бизнеса;
-  объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его применения;
-  выявлять и сопоставлять различия между менеджментом и

предпринимательством;
-  определять практическое назначение основных функций менеджмента;
-  определять место маркетинга в деятельности организации;
-  определять эффективность рекламы на основе ключевых принципов ее 

создания;
-  сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией;
-  понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в

договорах по кредитам, ипотеке и в трудовых договорах;
-  использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, 

основанных на ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики;
-  использовать знания о формах предпринимательства в реальной жизни;
-  выявлять предпринимательские способности;
-  анализировать и извлекать информацию по микроэкономике из источников 

различного типа и источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, 
график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.);

-  объективно оценивать и критически относиться к недобросовестной рекламе 
в средствах массовой информации;

-  применять полученные экономические знания для эффективного исполнения 
основных социально-экономических ролей заемщика и акционера.

Макроэкономика
-  Преобразовывать и использовать экономическую информацию по

макроэкономике для решения практических вопросов в учебной деятельности;
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-  применять полученные теоретические и практические знания для 
эффективного использования основных социально-экономических ролей наемного 
работника и налогоплательщика в конкретных ситуациях;

-  объективно оценивать экономическую информацию, критически относиться к 
псевдонаучной информации по макроэкономическим вопросам;

-  анализировать события общественной и политической мировой жизни с 
экономической точки зрения, используя различные источники информации;

-  определять на основе различных параметров возможные уровни оплаты
труда;

-  на примерах объяснять разницу между основными формами заработной 
платы и стимулирования труда;

-  применять теоретические знания по макроэкономике для практической 
деятельности и повседневной жизни;

-  оценивать влияние инфляции и безработицы на экономическое развитие 
государства;

-  анализировать и извлекать информацию по заданной теме из источников 
различного типа и источников, созданных в различных знаковых системах;

-  грамотно обращаться с деньгами в повседневной жизни;
-  решать с опорой на полученные знания познавательные и практические 

задачи, отражающие типичные экономические задачи по макроэкономике;
-  отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать 

достоверность полученной информации из неадаптированных источников по 
макроэкономике;

-  использовать экономические понятия по макроэкономике в проектной 
деятельности;

-  разрабатывать и реализовывать проекты экономической и 
междисциплинарной направленности на основе полученных экономических знаний и 
ценностных ориентиров.

Международная экономика
-  Объективно оценивать экономическую информацию, критически относиться 

к псевдонаучной информации по международной торговле;
-  применять теоретические знания по международной экономике для 

практической деятельности и повседневной жизни;
-  использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, 

основанных на ситуациях, связанных с покупкой и продажей валюты;
-  отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать 

достоверность полученной информации из неадаптированных источников по глобальным 
экономическим проблемам;

-  использовать экономические понятия в проектной деятельности;
-  определять влияние факторов, влияющих на валютный курс;
-  приводить примеры использования различных форм международных 

расчетов;
-  разрабатывать и реализовывать проекты экономической и 

междисциплинарной направленности на основе полученных экономических знаний и 
ценностных ориентиров, связанных с описанием состояния российской экономики в 
современном мире;

-  анализировать текст экономического содержания по международной 
экономике.

Выпускник на углубленном уровне научится:
Основные концепции экономики
-  Определять границы применимости методов экономической теории;
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-  анализировать проблему альтернативной стоимости;
-  объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов;
-  представлять в виде инфографики кривую производственных возможностей и 

характеризовать ее;
-  иллюстрировать примерами факторы производства;
-  характеризовать типы экономических систем;
-  различать абсолютные и сравнительные преимущества в издержках 

производства.

Микроэкономика
-  Анализировать структуру бюджета собственной семьи;
-  строить личный финансовый план;
-  анализировать ситуацию на реальных рынках с точки зрения продавцов и 

покупателей;
-  принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности 

доступных ресурсов;
-  анализировать собственное потребительское поведение;
-  определять роль кредита в современной экономике;
-  применять навыки расчета сумм кредита и ипотеки в реальной жизни;
-  объяснять на примерах и представлять в виде инфографики законы спроса и 

предложения;
-  определять значимость и классифицировать условия, влияющие на спрос и 

предложение;
-  приводить примеры товаров Гиффена;
-  объяснять на примерах эластичность спроса и предложения;
-  объяснять и отличать организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности;
-  приводить примеры российских предприятий разных организационно

правовых форм;
-  объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его применения;
-  различать и представлять посредством инфографики виды издержек 

производства;
-  анализировать издержки, выручку и прибыль фирмы;
-  объяснять эффект масштабирования и мультиплицирования для экономики 

государства;
-  объяснять социально-экономическую роль и функции предпринимательства;
-  сравнивать виды ценных бумаг;
-  анализировать страховые услуги;
-  определять практическое назначение основных функций менеджмента;
-  определять место маркетинга в деятельности организации;
-  приводить примеры эффективной рекламы;
-  разрабатывать бизнес-план;
-  сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией;
-  называть цели антимонопольной политики государства;
-  объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода;
-  приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда.

Макроэкономика
-  Объяснять на примерах различные роли государства в рыночной экономике;
-  характеризовать доходную и расходную части государственного бюджета;
-  определять основные виды налогов для различных субъектов и 

экономических моделей;
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-  указывать основные последствия макроэкономических проблем;
-  объяснять макроэкономическое равновесие в модели «AD-AS»;
-  приводить примеры сфер применения показателя ВВП;
-  приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни;
-  различать сферы применения различных форм денег;
-  определять денежные агрегаты и факторы, влияющие на формирование 

величины денежной массы;
-  объяснять взаимосвязь основных элементов банковской системы;
-  приводить примеры, как банки делают деньги;
-  приводить примеры различных видов инфляции;
-  находить в реальных ситуациях последствия инфляции;
-  применять способы анализа индекса потребительских цен;
-  характеризовать основные направления антиинфляционной политики 

государства;
-  различать виды безработицы;
-  находить в реальных условиях причины и последствия безработицы;
-  определять целесообразность мер государственной политики для снижения 

уровня безработицы;
-  приводить примеры факторов, влияющих на экономический рост;
-  приводить примеры экономических циклов в разные исторические эпохи.

Международная экономика
-  Объяснять назначение международной торговли;
-  анализировать систему регулирования внешней торговли на государственном

уровне;

курс;

различать экспорт и импорт; 
анализировать курсы мировых валют;
объяснять влияние международных экономических факторов на валютный

-  различать виды международных расчетов;
-  анализировать глобальные проблемы международных экономических 

отношений;
-  объяснять роль экономических организаций в социально-экономическом 

развитии общества;
-  объяснять особенности современной экономики России.

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:
Основные концепции экономики
-  Критически осмысливать актуальную экономическую информацию,

поступающую из разных источников, и формулировать на этой основе собственные 
заключения и оценочные суждения;

-  анализировать события общественной и политической жизни с
экономической точки зрения, используя различные источники информации;

-  владеть приемами работы с аналитической экономической информацией;
-  оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки 

зрения;
-  использовать приобретенные знания для решения практических задач,

основанных на ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики;
-  анализировать экономическую информацию по заданной теме в источниках 

различного типа и источниках, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, 
график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.).
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Микроэкономика
-  Применять полученные теоретические и практические знания для

определения экономически рационального, правомерного и социально одобряемого 
поведения;

-  оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их 
возможные последствия для себя, своего окружения и общества в целом;

-  критически осмысливать актуальную экономическую информацию по
микроэкономике, поступающую из разных источников, и формулировать на этой основе 
собственные заключения и оценочные суждения;

-  объективно оценивать и анализировать экономическую информацию,
критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в
средствах массовой информации;

-  использовать приобретенные ключевые компетенции по микроэкономике для 
самостоятельной исследовательской деятельности в области экономики;

-  применять теоретические знания по микроэкономике для практической
деятельности и повседневной жизни;

-  понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в
договорах по кредитам, ипотеке, вкладам и др.;

-  оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки 
зрения;

-  сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять 
свои материальные и трудовые ресурсы, составлять личный финансовый план;

-  рационально и экономно обращаться с деньгами в повседневной жизни;
-  создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной 

деятельности творческого и поисково-исследовательского характера;
-  решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие 

типичные жизненные ситуации;
-  грамотно применять полученные знания для исполнения типичных 

экономических ролей: в качестве потребителя, члена семьи и гражданина;
-  моделировать и рассчитывать проект индивидуального бизнес-плана.

Макроэкономика
-  Объективно оценивать и анализировать экономическую информацию по 

макроэкономике, критически относиться к псевдонаучной информации;
-  владеть способностью анализировать денежно-кредитную и налогово

бюджетную политику, используемую государством для стабилизации экономики и 
поддержания устойчивого экономического роста;

-  использовать нормативные правовые документы при выполнении учебно
исследовательских проектов, нацеленных на решение разнообразных макроэкономических 
задач;

-  анализировать события общественной и политической жизни разных стран с 
экономической точки зрения, используя различные источники информации;

-  осознавать значение теоретических знаний по макроэкономике для 
практической деятельности и повседневной жизни;

-  оценивать происходящие мировые события и поведение людей с 
экономической точки зрения;

-  использовать приобретенные знания для решения практических задач, 
основанных на ситуациях, связанных с описанием состояния российской и других 
экономик;

-  анализировать динамику основных макроэкономических показателей и 
современной ситуации в экономике России;
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-  решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие 
типичные макроэкономические ситуации;

-  грамотно применять полученные знания для исполнения типичных 
экономических ролей: в качестве гражданина и налогоплательщика;

-  отделять основную экономическую информацию по макроэкономике от 
второстепенной, критически оценивать достоверность полученной информации из 
неадаптированных источников;

-  аргументировать собственную точку зрения по экономическим проблемам, 
различным аспектам социально-экономической политики государства.

Международная экономика
-  Работать с материалами средств массовой информации, составлять обзоры 

прессы по международным экономическим проблемам, находить, собирать и первично 
обобщать фактический материал, делая обоснованные выводы;

-  анализировать социально значимые проблемы и процессы с экономической 
точки зрения, используя различные источники информации;

-  оценивать происходящие мировые события с экономической точки зрения;
-  ориентироваться в мировых экономических, экологических, 

демографических, миграционных процессах, понимать механизм взаимовлияния 
планетарной среды и мировой экономики;

-  создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной 
деятельности творческого и поискового характера;

-  решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие 
типичные жизненные ситуации;

-  анализировать взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 
профессиональной деятельности, в основе которых лежат экономические знания по 
данному учебному предмету;

-  использовать экономические знания и опыт самостоятельной 
исследовательской деятельности в области экономики;

-  владеть пониманием особенностей формирования рыночной экономики и 
роли государства в современном мире.

Право
В результате изучения учебного предмета «Право» на уровне среднего общего 

образования:
Выпускник на базовом уровне научится:
-  опознавать и классифицировать государства по их признакам, функциям и 

формам;
-  выявлять элементы системы права и дифференцировать источники права;
-  характеризовать нормативно-правовой акт как основу законодательства;
-  различать виды социальных и правовых норм, выявлять особенности

правовых норм как вида социальных норм;
-  различать субъекты и объекты правоотношений;
-  дифференцировать правоспособность, дееспособность;
-  оценивать возможные последствия правомерного и неправомерного

поведения человека, делать соответствующие выводы;
-  оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие

правопорядка и законности в Российской Федерации;
-  характеризовать Конституцию Российской Федерации как основной закон 

государства, определяющий государственное устройство Российской Федерации;
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-  осознанно содействовать соблюдению Конституции Российской Федерации, 
уважению прав и свобод другого человека, демократических ценностей и правопорядка;

-  формулировать особенности гражданства как устойчивой правовой связи 
между государством и человеком;

-  устанавливать взаимосвязь между правами и обязанностями гражданина 
Российской Федерации;

-  называть элементы системы органов государственной власти в Российской 
Федерации; различать функции Президента, Правительства и Федерального Собрания 
Российской Федерации;

-  выявлять особенности судебной системы и системы правоохранительных 
органов в Российской Федерации;

-  описывать законодательный процесс как целостный государственный 
механизм;

-  характеризовать избирательный процесс в Российской Федерации;
-  объяснять на конкретном примере структуру и функции органов местного 

самоуправления в Российской Федерации;
-  характеризовать и классифицировать права человека;
-  объяснять основные идеи международных документов, направленных на 

защиту прав человека;
-  характеризовать гражданское, семейное, трудовое, административное,

уголовное, налоговое право как ведущие отрасли российского права;
-  характеризовать субъектов гражданских правоотношений, различать

организационно-правовые формы предпринимательской деятельности;
-  иллюстрировать примерами нормы законодательства о защите прав

потребителя;
-  иллюстрировать примерами особенности реализации права собственности, 

различать виды гражданско-правовых сделок и раскрывать особенности гражданско
правового договора;

-  иллюстрировать примерами привлечение к гражданско-правовой
ответственности;

-  характеризовать права и обязанности членов семьи;
-  объяснять порядок и условия регистрации и расторжения брака;
-  характеризовать трудовые правоотношения и дифференцировать участников 

этих правоотношений;
-  раскрывать содержание трудового договора;
-  разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в 

трудовых отношениях;
-  иллюстрировать примерами способы разрешения трудовых споров и

привлечение к дисциплинарной ответственности;
-  различать виды административных правонарушений и описывать порядок 

привлечения к административной ответственности;
-  дифференцировать виды административных наказаний;
-  дифференцировать виды преступлений и наказания за них;
-  выявлять специфику уголовной ответственности несовершеннолетних;
-  различать права и обязанности налогоплательщика;
-  анализировать практические ситуации, связанные с гражданскими,

семейными, трудовыми, уголовными и налоговыми правоотношениями; в предлагаемых 
модельных ситуациях определять признаки правонарушения;

-  различать гражданское, арбитражное, уголовное судопроизводство, грамотно 
применять правовые нормы для разрешения конфликтов правовыми способами;

-  высказывать обоснованные суждения, основываясь на внутренней
убежденности в необходимости соблюдения норм права;
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-  различать виды юридических профессий.

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
-  различать предмет и метод правового регулирования;
-  выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и 

государства;
-  различать права и обязанности, гарантируемые Конституцией Российской 

Федерации и в рамках других отраслей права;
-  выявлять особенности референдума;
-  различать основные принципы международного гуманитарного права;
-  характеризовать основные категории обязательственного права;
-  целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора;
-  выявлять способы защиты гражданских прав;
-  определять ответственность родителей по воспитанию своих детей;
-  различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры 

правовыми способами;
-  описывать порядок освобождения от уголовной ответственности;
-  соотносить налоговые правонарушения и ответственность за их совершение;
-  применять правовые знания для аргументации собственной позиции в 

конкретных правовых ситуациях с использованием нормативных актов.

Выпускник на углубленном уровне научится:
-  выделять содержание различных теорий происхождения государства;
-  сравнивать различные формы государства;
-  приводить примеры различных элементов государственного механизма и их 

место в общей структуре;
-  соотносить основные черты гражданского общества и правового государства;
-  применять знания о принципах, источниках, нормах, институтах и отраслях 

права, необходимых для ориентации в российском нормативно-правовом материале, для 
эффективной реализации своих прав и законных интересов;

-  оценивать роль и значение права как важного социального регулятора и 
элемента культуры общества;

-  сравнивать и выделять особенности и достоинства различных правовых 
систем (семей);

-  проводить сравнительный анализ правовых норм с другими социальными 
нормами, выявлять их соотношение, взаимосвязь и взаимовлияние;

-  характеризовать особенности системы российского права;
-  различать формы реализации права;
-  выявлять зависимость уровня правосознания от уровня правовой культуры;
-  оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие 

правопорядка и законности в Российской Федерации;
-  различать соответствующие виды правоотношений, правонарушений, 

юридической ответственности, применяемых санкций, способов восстановления 
нарушенных прав;

-  выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и 
государства;

-  целостно анализировать принципы и нормы, регулирующие государственное 
устройство Российской Федерации, конституционный статус государственной власти и 
систему конституционных прав и свобод в Российской Федерации, механизмы реализации 
и защиты прав граждан и юридических лиц в соответствии с положениями Конституции 
Российской Федерации;

-  сравнивать воинскую обязанность и альтернативную гражданскую службу;
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-  оценивать роль Уполномоченного по правам человека Российской Федерации 
в механизме защиты прав человека и гражданина в Российской Федерации;

-  характеризовать систему органов государственной власти Российской
Федерации в их единстве и системном взаимодействии;

-  характеризовать правовой статус Президента Российской Федерации,
выделять его основные функции и объяснять их внутри- и внешнеполитическое значение;

-  дифференцировать функции Совета Федерации и Государственной Думы 
Российской Федерации;

-  характеризовать Правительство Российской Федерации как главный орган 
исполнительной власти в государстве; раскрывать порядок формирования и структуру 
Правительства Российской Федерации;

-  характеризовать судебную систему и систему правоохранительных органов 
Российской Федерации;

-  характеризовать этапы законодательного процесса и субъектов
законодательной инициативы;

-  выделять особенности избирательного процесса в Российской Федерации;
-  характеризовать систему органов местного самоуправления как одну из основ 

конституционного строя Российской Федерации;
-  определять место международного права в отраслевой системе права;

характеризовать субъектов международного права;
-  различать способы мирного разрешения споров;
-  оценивать социальную значимость соблюдения прав человека;
-  сравнивать механизмы универсального и регионального сотрудничества и 

контроля в области международной защиты прав человека;
-  дифференцировать участников вооруженных конфликтов;
-  различать защиту жертв войны и защиту гражданских объектов и культурных 

ценностей; называть виды запрещенных средств и методов ведения военных действий;
-  выделять структурные элементы системы российского законодательства;
-  анализировать различные гражданско-правовые явления, юридические факты 

и правоотношения в сфере гражданского права;
-  проводить сравнительный анализ организационно-правовых форм 

предпринимательской деятельности, выявлять их преимущества и недостатки;
-  целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора;
-  различать формы наследования;
-  различать виды и формы сделок в Российской Федерации;
-  выявлять способы защиты гражданских прав; характеризовать особенности 

защиты прав на результаты интеллектуальной деятельности;
-  анализировать условия вступления в брак, характеризовать порядок и условия 

регистрации и расторжения брака;
-  различать формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей;
-  выделять права и обязанности членов семьи;
-  характеризовать трудовое право как одну из ведущих отраслей российского 

права, определять правовой статус участников трудовых правоотношений;
-  проводить сравнительный анализ гражданско-правового и трудового 

договоров;
-  различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры 

правовыми способами;
-  дифференцировать уголовные и административные правонарушения и 

наказание за них;
-  проводить сравнительный анализ уголовного и административного видов 

ответственности; иллюстрировать примерами порядок и условия привлечения к уголовной 
и административной ответственности несовершеннолетних;
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-  целостно описывать структуру банковской системы Российской Федерации;
-  в практических ситуациях определять применимость налогового права 

Российской Федерации; выделять объекты и субъекты налоговых правоотношений;
-  соотносить виды налоговых правонарушений с ответственностью за их 

совершение;
-  применять нормы жилищного законодательства в процессе осуществления 

своего права на жилище;
-  дифференцировать права и обязанности участников образовательного

процесса;
-  проводить сравнительный анализ конституционного, гражданского,

арбитражного, уголовного и административного видов судопроизводства, грамотно 
применять правовые нормы для разрешения конфликтов правовыми способами;

-  давать на примерах квалификацию возникающих в сфере процессуального 
права правоотношений;

-  применять правовые знания для аргументации собственной позиции в
конкретных правовых ситуациях с использованием нормативных актов;

-  выявлять особенности и специфику различных юридических профессий.

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:
-  проводить сравнительный анализ различных теорий государства и права;
-  дифференцировать теории сущности государства по источнику 

государственной власти;
-  сравнивать достоинства и недостатки различных видов и способов 

толкования права;
-  оценивать тенденции развития государства и права на современном этапе;
-  понимать необходимость правового воспитания и противодействия 

правовому нигилизму;
-  классифицировать виды конституций по форме выражения, по субъектам 

принятия, по порядку принятия и изменения;
-  толковать государственно-правовые явления и процессы;
-  проводить сравнительный анализ особенностей российской правовой системы 

и правовых систем других государств;
-  различать принципы и виды правотворчества;
-  описывать этапы становления парламентаризма в России;
-  сравнивать различные виды избирательных систем;
-  анализировать с точки зрения международного права проблемы, 

возникающие в современных международных отношениях;
-  анализировать институт международно-правового признания;
-  выявлять особенности международно-правовой ответственности;
-  выделять основные международно-правовые акты, регулирующие отношения 

государств в рамках международного гуманитарного права;
-  оценивать роль неправительственных организаций в деятельности по защите 

прав человека в условиях военного времени;
-  формулировать особенности страхования в Российской Федерации, различать 

виды страхования;
-  различать опеку и попечительство;
-  находить наиболее оптимальные варианты разрешения правовых споров, 

возникающих в процессе трудовой деятельности;
-  определять применимость норм финансового права в конкретной правовой 

ситуации;
-  характеризовать аудит как деятельность по проведению проверки финансовой 

отчетности;
38



определять судебную компетенцию, стратегию и тактику ведения процесса.

Обществознание
В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне среднего 

общего образования:
Выпускник на базовом уровне научится:
Человек. Человек в системе общественных отношений
-  Выделять черты социальной сущности человека;
-  определять роль духовных ценностей в обществе;
-  распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их

примерами;
различать виды искусства;
соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 
выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; 
выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации

индивида;
-  раскрывать связь между мышлением и деятельностью;
-  различать виды деятельности, приводить примеры основных видов 

деятельности;
-  выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности;
-  анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его 

основания и последствия;
-  различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их 

примерами;
-  выявлять особенности научного познания;
-  различать абсолютную и относительную истины;
-  иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни 

человека;
-  выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной 

действительности в контексте возрастания роли образования и науки в современном 
обществе;

-  выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и 
самообразования в жизни человека.

Общество как сложная динамическая система
-  Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) 

систему в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;
-  выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, 

иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития;
-  приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных 

изменений, аргументировать свои суждения, выводы;
-  формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях 

глобализации; иллюстрировать проявления различных глобальных проблем.

Экономика
-  Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества;
-  конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные 

доходы;
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-  объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры 
действия законов спроса и предложения;

-  оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, 
поведение основных участников экономики;

-  различать формы бизнеса;
-  извлекать социальную информацию из источников различного типа о 

тенденциях развития современной рыночной экономики;
-  различать экономические и бухгалтерские издержки;
-  приводить примеры постоянных и переменных издержек производства;
-  различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, 

функции и роль Центрального банка Российской Федерации в банковской системе РФ;
-  различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия 

инфляции для экономики в целом и для различных социальных групп;
-  выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать 

механизм их взаимодействия;
-  определять причины безработицы, различать ее виды;
-  высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной 

политики в области занятости;
-  объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения 

экономической рациональности, анализировать собственное потребительское поведение;
-  анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами 

своих экономических интересов;
-  приводить примеры участия государства в регулировании рыночной 

экономики;
-  высказывать обоснованные суждения о различных направлениях 

экономической политики государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества;
-  различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели 

их роста: ВНП (валовой национальный продукт), ВВП (валовой внутренний продукт);
-  различать и сравнивать пути достижения экономического роста.

Социальные отношения
-  Выделять критерии социальной стратификации;
-  анализировать социальную информацию из адаптированных источников о 

структуре общества и направлениях ее изменения;
-  выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, 

раскрывать на примерах социальные роли юношества;
-  высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих 

успешность самореализации молодежи в условиях современного рынка труда;
-  выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации 

разрешения конфликтов;
-  конкретизировать примерами виды социальных норм;
-  характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать 

санкции социального контроля;
-  различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах 

последствия отклоняющегося поведения для человека и общества;
-  определять и оценивать возможную модель собственного поведения в 

конкретной ситуации с точки зрения социальных норм;
-  различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами;
-  выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить 

примеры способов их разрешения;
-  характеризовать основные принципы национальной политики России на 

современном этапе;
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-  характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, 
влияющие на формирование института современной семьи;

-  характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в 
современном обществе;

-  высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на 
демографическую ситуацию в стране;

-  формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни 
современного общества, объяснять сущность свободы совести, сущность и значение 
веротерпимости;

-  осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации 
по актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы, 
рационально решать познавательные и проблемные задачи;

-  оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с 
позиций толерантности.

Политика
-  Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического 

воздействия;
-  различать политическую власть и другие виды власти;
-  устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами 

политической деятельности;
-  высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в 

политике;
-  раскрывать роль и функции политической системы;
-  характеризовать государство как центральный институт политической 

системы;
-  различать типы политических режимов, давать оценку роли политических 

режимов различных типов в общественном развитии;
-  обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, 

принципах, признаках, роли в общественном развитии) демократии;
-  характеризовать демократическую избирательную систему;
-  различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные 

системы;
-  устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, 

раскрывать ценностный смысл правового государства;
-  определять роль политической элиты и политического лидера в современном 

обществе;
-  конкретизировать примерами роль политической идеологии;
-  раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем;
-  формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического 

плюрализма в современном обществе;
-  оценивать роль СМИ в современной политической жизни;
-  иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса;
-  различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного 

политического участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан в 
политике.

Правовое регулирование общественных отношений
-  Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами;
-  выделять основные элементы системы права;
-  выстраивать иерархию нормативных актов;
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-  выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской 
Федерации;

-  различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться 
в ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина 
РФ, с реализацией гражданами своих прав и свобод;

-  обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и 
гражданина, выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения 
конституционных обязанностей;

-  аргументировать важность соблюдения норм экологического права и 
характеризовать способы защиты экологических прав;

-  раскрывать содержание гражданских правоотношений;
-  применять полученные знания о нормах гражданского права в практических 

ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений;
-  различать организационно-правовые формы предприятий;
-  характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров;
-  давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения 

субъектов семейного права, применять знания основ семейного права в повседневной 
жизни;

-  находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах 
приема в образовательные организации профессионального и высшего образования;

-  характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового 
договора;

-  иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального 
обеспечения;

-  извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных 
источниках различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ);

-  объяснять основные идеи международных документов, направленных на 
защиту прав человека.

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
Человек. Человек в системе общественных отношений
-  Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в 

повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений;
-  применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в 

учебной деятельности и повседневной жизни;
-  оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития;
-  характеризовать основные методы научного познания;
-  выявлять особенности социального познания;
-  различать типы мировоззрений;
-  объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в 

понимании природы человека и его мировоззрения;
-  выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и 

аргументировать ее.

Общество как сложная динамическая система
-  Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных 

сфер жизни общества и общественным развитием в целом;
-  выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, 

тенденции и перспективы общественного развития;
-  систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в 

целостной картине общества (его структурных элементов, процессов, понятий) и 
представлять ее в разных формах (текст, схема, таблица).
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Экономика
-  Выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур;
-  выявлять противоречия рынка;
-  раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах;
-  раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм;
-  обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях;
-  различать источники финансирования малых и крупных предприятий;
-  определять практическое назначение основных функций менеджмента;
-  определять место маркетинга в деятельности организации;
-  применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника 

и производителя;
-  оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда;
-  раскрывать фазы экономического цикла;
-  высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии 

процессов глобализации на различные стороны мирового хозяйства и национальных 
экономик; давать оценку противоречивым последствиям экономической глобализации;

-  извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций 
общемирового экономического развития, экономического развития России.

Социальные отношения
-  Выделять причины социального неравенства в истории и современном 

обществе;
-  высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих 

успешность самореализации молодежи в современных условиях;
-  анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения 

социальных конфликтов;
-  выражать собственное отношение к различным способам разрешения 

социальных конфликтов;
-  толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным 

этническим общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в 
современном мире;

-  находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития 
семьи в современном обществе;

-  выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на 
основе анализа данных переписи населения в Российской Федерации, давать им оценку;

-  выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с 
опорой на имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения;

-  анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире и в 
России.

Политика
-  Находить, анализировать информацию о формировании правового 

государства и гражданского общества в Российской Федерации, выделять проблемы;
-  выделять основные этапы избирательной кампании;
-  в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях;
-  отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении 

местного самоуправления;
-  самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и 

деятельности политических лидеров;
-  характеризовать особенности политического процесса в России;
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-  анализировать основные тенденции современного политического процесса.

Правовое регулирование общественных отношений
-  Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных 

задач в разных сферах общественных отношений;
-  перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их 

функции;
-  характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в

РФ;
-  ориентироваться в предпринимательских правоотношениях;
-  выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и 

государства;
-  применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений;
-  оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения 

соответствия закону;
-  характеризовать основные направления деятельности государственных 

органов по предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в 
противодействии терроризму.

Россия в мире
В результате изучения учебного предмета «Россия в мире» на уровне среднего 

общего образования:
Выпускник на базовом уровне научится:
-  использовать комплекс знаний об основных этапах, ключевых событиях 

истории многонационального Российского государства и человечества в целом;
-  использовать понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа, межпредметные связи для осмысления, раскрытия сущности, 
причинно-следственных связей и значения событий, процессов и явлений прошлого и 
современности;

-  раскрывать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического 
процесса и роль многих поколений россиян во взаимодействии с другими государствами и 
народами во всех сферах, в том числе в современном глобальном мире;

-  соотносить общие исторические процессы и отдельные факты;
-  выделять причинно-следственные связи и исторические предпосылки 

современного положения РФ на международной арене;
-  сравнивать историческое развитие России и других стран, объяснять, в чем 

заключались общие черты и особенности их исторического развития;
-  излагать круг дискуссионных, «трудных» вопросов истории и существующие 

в науке их современные версии и трактовки;
-  раскрывать историко-культурное многообразие народов России, содержание 

основополагающих общероссийских символов, культурных, религиозных, 
этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок;

-  применять элементы источниковедческого анализа при работе с
историческими материалами (определение принадлежности и достоверности источника, 
обстоятельства и цели его создания, позиций авторов и др.), излагать выявленную 
информацию, раскрывая ее познавательную ценность;
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-  использовать навыки проектной деятельности, умение вести диалог, 
участвовать в дискуссии по исторической тематике в условиях открытого 
информационного общества;

-  характеризовать важнейшие достижения культуры и систему ценностей, 
сформировавшиеся в ходе исторического развития;

-  составлять собственное суждение об историческом наследии народов России 
и мира;

-  различать в исторической информации факты и мнения, исторические 
описания и исторические объяснения;

-  уважительно относиться к историко-культурному наследию народов России и
мира;

-  знать и сопоставлять между собой различные варианты развития народов
мира;

-  знать историю возникновения и развития основных философских, 
экономических, политико-правовых течений в мире, особенности их реализации в России.

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
-  владеть системными историческими знаниями, служащими основой для 

понимания места и роли России в мировой истории, для соотнесения (синхронизации) 
событий и процессов всемирной, национальной и региональной/локальной истории;

-  применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа 
историко-социальной информации, ее систематизации и представления в различных 
знаковых системах;

-  использовать принципы структурно-функционального, временного и 
пространственного анализа при работе с источниками, интерпретировать и сравнивать 
содержащуюся в них информацию с целью реконструкции фрагментов исторической 
действительности, аргументации выводов, вынесения оценочных суждений;

-  анализировать и сопоставлять как научные, так и вненаучные версии и оценки 
исторического прошлого, отличать интерпретации, основанные на фактическом материале, 
от заведомых искажений, фальсификации;

-  раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории России,
определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам
исторических событий и деятельности личностей на основе представлений о достижениях 
историографии;

-  целенаправленно применять элементы методологических знаний об 
историческом процессе, начальные историографические умения в познавательной, 
проектной, учебно-исследовательской деятельности, социальной практике, 
поликультурном общении, общественных обсуждениях и т.д.;

-  применять приемы самообразования в области общественно-научного 
(социально-гуманитарного) познания для дальнейшего получения профессионального 
образования;

-  использовать современные версии и трактовки важнейших проблем 
отечественной и всемирной истории;
-  выявлять, понимать и прогнозировать развитие политических приоритетов России с 

учетом ее исторического опыта.
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Математика
(включая планируемые результаты учебных предметов «алгебра и начала математического анализа», «геометрия»)

Базовый уровень
«Проблемно-функциональные результаты»

Углубленный уровень 
«Системно-теоретические результаты»

Раздел I. Выпускник научится III. Выпускник получит 
возможность научиться

II. Выпускник научится IV. Выпускник получит 
возможность научиться

Цели
освоения
предмета

Для использования в 
повседневной жизни и 

обеспечения возможности 
успешного продолжения 

образования по специальностям, 
не связанным с прикладным 
использованием математики

Для развития мышления, 
использования в повседневной 

жизни
и обеспечения возможности 

успешного продолжения 
образования по

специальностям, не связанным 
с прикладным использованием 

математики

Для успешного продолжения 
образования

по специальностям, связанным 
с прикладным использованием 

математики

Для обеспечения возможности 
успешного продолжения 

образования по 
специальностям, связанным с 

осуществлением научной и 
исследовательской 

деятельности в области 
математики и смежных наук

Требования к результатам
Элементы Оперировать на базовом -  Оперировать1 2 понятиями: -  Свободно оперировать3 Достижение результатов

теории уровне1 понятиями: конечное множество, элемент понятиями: конечное раздела II;
множеств и конечное множество, множества, подмножество, множество, элемент оперировать понятием
математиче элемент множества, пересечение и объединение множества, подмножество, определения, основными
ской логики подмножество, множеств, числовые пересечение, объединение и видами определений,

пересечение и множества на координатной разность множеств, основными видами теорем;
объединение множеств, прямой, отрезок, интервал, числовые множества на понимать суть косвенного
числовые множества на полуинтервал, промежуток с координатной прямой, доказательства;
координатной прямой, выколотой точкой, отрезок, интервал, оперировать понятиями

отрезок, интервал; графическое представление полуинтервал, промежуток с счетного и несчетного
оперировать на базовом множеств на координатной выколотой точкой, множества;

уровне понятиями: плоскости; графическое представление применять метод
утверждение, отрицание -  оперировать понятиями: множеств на координатной математической индукции

1 Здесь и далее: распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять действия в соответствии с определением и простейшими 
свойствами понятий, конкретизировать примерами общие понятия.
2 Здесь и далее; знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, решении задач.
3 Здесь и далее: знать определение понятия, знать и уметь обосновывать свойства (признаки, если они есть) понятия, характеризовать связи с другими понятиями, представляя 
одно понятие как часть целостного комплекса, использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач.
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утверждения, истинные и 
ложные утверждения, 
причина, следствие, 

частный случай общего 
утверждения, 
контрпример; 

находить пересечение и 
объединение двух 

множеств, 
представленных 

графически на числовой 
прямой;

строить на числовой прямой 
подмножество числового 

множества, заданное 
простейшими условиями; 
распознавать ложные 
утверждения, ошибки в 

рассуждениях, в том 
числе с использованием 

контрпримеров.

В повседневной жизни и при 
изучении других 

предметов:
— использовать числовые

множества на 
координатной прямой для 

описания реальных 
процессов и явлений;

— проводить логические 
рассуждения в ситуациях

повседневной жизни

утверждение, отрицание 
утверждения, истинные и 

ложные утверждения, 
причина, следствие, частный 
случай общего утверждения, 

контрпример;
проверять принадлежность 

элемента множеству;
— находить пересечение и 
объединение множеств, в том

числе представленных 
графически на числовой прямой 
и на координатной плоскости;

— проводить доказательные 
рассуждения для обоснования

истинности утверждений.

В повседневной жизни и при 
изучении других предметов:

— использовать числовые 
множества на координатной

прямой и на координатной 
плоскости для описания 

реальных процессов и явлений;
— проводить доказательные 

рассуждения в ситуациях 
повседневной жизни, при 
решении задач из других

предметов

плоскости;
— задавать множества 

перечислением и 
характеристическим 

свойством;
— оперировать понятиями: 

утверждение, отрицание 
утверждения, истинные и

ложные утверждения, 
причина, следствие, 

частный случай общего 
утверждения, контрпример; 
проверять принадлежность 

элемента множеству;
— находить пересечение и 

объединение множеств, в
том числе представленных 

графически на числовой 
прямой и на координатной 

плоскости;
— проводить доказательные

рассуждения для 
обоснования истинности 

утверждений.
В повседневной жизни и при 

изучении других предметов:
— использовать числовые 

множества на координатной
прямой и на координатной 

плоскости для описания 
реальных процессов и 

явлений;
— проводить доказательные 

рассуждения в ситуациях 
повседневной жизни, при 
решении задач из других

предметов

для проведения 
рассуждений и 

доказательств и при 
решении задач.

В повседневной жизни и при 
изучении других предметов: 

использовать теоретико
множественный язык и 

язык логики для описания 
реальных процессов и 

явлений, при решении задач 
других учебных предметов

Числаи Оперировать на базовом Свободно оперировать понятиями: — Свободно оперировать Достижение результатов
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выражения уровне понятиями: целое целое число, делимость чисел,
число, делимость чисел, обыкновенная дробь.

обыкновенная дробь. десятичная дробь.
десятичная дробь. рациональное число.

рациональное число. приближённое значение числа.
приближённое значение часть, доля, отношение.

числа, часть, доля. процент, повышение и
отношение, процент. понижение на заданное число

повышение и понижение процентов, масштаб;
на заданное число приводить примеры чисел с

процентов, масштаб; заданньши свойствами
оперировать на базовом делимости;

уровне понятиями: оперировать понятиями: логарифм
логарифм числа. числа, тригонометрическая

тригонометрическая окружность, радианная и
окружность, градусная градусная мера угла, величина

мера угла, величина угла. угла, заданного точкой на
заданного точкой на тригонометрической
тригонометрической окружности, синус, косинус.
окружности, синус. тангенс и котангенс углов.
косинус, тангенс и имеющих произвольную

котангенс углов, имеющих величину, числа е и ж;
произвольную величину; выполнять арифметические

выполнять арифметические действия, сочетая устные и
действия с целыми и письменные приемы, применяя

рациональными числами; при необходимости
выполнять несложные вычислительные устройства;
преобразования числовых находить значения корня
выражений, содержащих натуральной степени, степени

степени чисел, либо корни с рациональным показателем.
из чисел, либо логарифмы логарифма, используя при

чисел; необходимости
сравнивать рациональные вычислительные устройства;

числа между собой; пользоваться оценкой и прикидкой
оценивать и сравнивать с при практических расчетах;

рациональными числами проводить по известным
значения целых степеней формулам и правилам

чисел, корней натуральной преобразования буквенных



понятиями: натуральное раздела II;
число, множество свободно оперировать

натуральных чисел, целое числовыми множествами
число, множество целых при решении задач;

чисел, обыкновенная дробь. понимать причины и основные
десятичная дробь. идеи расширения числовых
смешанное число. множеств;

рациональное число. владеть основными понятиями
множество рациональных теории делимости при

чисел, иррациональное решении стандартных
число, корень степени п. задач
действительное число. иметь базовые представления о

множество действительных множестве комплексных
чисел, геометрическая чисел;

интерпретация свободно выполнять
натуральных, целых. тождественн ые

рациональных. преобразования
действительных чисел; тригонометрических,

-  понимать и объяснять логарифмических.
разницу между степенных выражений;
позиционной и владеть формулой бинома

непозиционной системами Ньютона;
записи чисел; применять при решении задач

-  переводить числа из одной теорему о линейном
системы записи (системы представлении НОД;

счисления) в другую; применять при решении задач
-  доказывать и использовать Китайскую теорему об

признаки делимости суммы остатках;
и произведения при применять при решении задач

выполнении вычислений и Малую теорему Ферма;
решении задач; уметь выполнять запись числа

-  выполнять округление в позиционной системе
рациональных и счисления;

иррациональных чисел с применять при решении задач
заданной точностью; теоретико-числовые

-  сравнивать действительные функции: число и сумма
числа разными способами; делителей, функцию

-  упорядочивать числа. Эйлера;
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степени из чисел, выражений, включающих
логарифмов чисел в степени, корни, логарифмы и

простых случаях; тригонометрические функции;
изображать точками на находить значения числовых и
числовой прямой целые и буквенных выражений.

рациональные числа; осуществляя необходимые
изображать точками на подстановки и преобразования;

числовой прямой целые -  изображать схематически
степени чисел, корни угол, величина которого

натуральной степени из выражена в градусах или
чисел, логарифмы чисел в радианах;

простых случаях; -  использовать при решении
выполнять несложные задач табличные значения
преобразования целых и тригонометрических функций
дробно-рациональных углов;
буквенных выражений; — выполнять перевод величины

выражать в простейших угла из радианной меры в
случаях из равенства одну 
переменную через другие;

градусную и обратно.

вычислять в простых случаях В повседневной жизни и при
значения числовых и изучении других учебных

буквенных выражений. предметов:
осуществляя необходимые выполнять действия с числовыми

подстановки и данными при решении задач
преобразования; практического характера и

изображать схематически задач из различных областей
угол, величина которого знаний, используя при

выражена в градусах; необходимости справочные
оценивать знаки синуса. материалы и вычислительные

косинуса, тангенса. устройства;
котангенса конкретных оценивать, сравнивать и

углов. использовать при решении 
практических задач числовые

В повседневной жизни и при значения реальных величин.
изучении других учебных конкретные числовые

предметов: характеристики объектов
выполнять вычисления при 

решении задач
окружающего мира



записанные в виде применять при решении задач
обыкновенной и десятичной цепные дроби;
дроби, числа, записанные с применять при решении задач

использованием многочлены с
арифметического действительными и целыми

квадратного корня, корней коэффициентами;
степени больше 2; владеть понятиями

-  находить НОД и НОК приводимый и
разными способами и неприводимый многочлен и
использовать их при применять их при решении

решении задач; задач;
-  выполнять вычисления и применять при решении задач

преобразования выражений. Основную теорему алгебры;
содержащих применять при решении задач

действительные числа, в том простейшие функции
числе корни натуральных комплексной переменной как

степеней; геометрические
-  выполнять стандартные преобразования

тождественные
преобразования

тригонометрических.
логарифмических.

степенных, иррациональных
выражений.

В повседневной жизни и при
изучении других предметов:

— выполнять и объяснять
сравнение результатов

вычислений при решении
практических задач, в том

числе приближенных
вычислений, используя

разные способы сравнений;
-  записывать, сравнивать.

округлять числовые данные
реальных величин с

использованием разных
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практического характера; 
выполнять практические 
расчеты с использованием 

при необходимости 
справочных материалов и 

вычислительных 
устройств; 

соотносить реальные 
величины, характеристики 

объектов окружающего 
мира с их конкретными 
числовыми значениями; 
использовать методы 
округления, приближения 
и прикидки при решении 

практических задач 
повседневной жизни

систем измерения; 
составлять и оценивать разными 

способами числовые 
выражения при решении 

практических задач и задач 
из других учебных 

предметов

Уравнения и Решать линейные уравнения и -  Решать рациональные, -  Свободно оперировать Достижение результатов
неравенства неравенства, квадратные показательные и понятиями: уравнение, раздела II;

уравнения; логарифмические уравнения и неравенство, равносильные -  свободно определять тип и
решать логарифмические неравенства, простейшие уравнения и неравенства, выбирать метод решения

уравнения вида log a (bx + иррациональные и уравнение, являющееся показательных и
c) = d  и простейшие тригонометрические следствием другого логарифмических уравнений

неравенства вида log a x < уравнения, неравенства и их уравнения, уравнения, и неравенств,
d ; системы; равносильные на иррациональных уравнений и

решать показательные использовать методы решения множестве, равносильные неравенств,
уравнения, вида a = d уравнений: приведение к виду преобразования уравнений; тригонометрических

(где d  можно представить «произведение равно нулю» или -  решать разные виды уравнений и неравенств, их
в виде степени с «частное равно нулю», замена уравнений и неравенств и их систем;
основанием a) и переменных; систем, в том числе -  свободно решать системы

простейшие неравенства использовать метод интервалов некоторые уравнения 3-й и линейных уравнений;
вида a  < d  (где d  можно для решения неравенств; 4-й степеней, дробно- -  решать основные типы

представить в виде -  использовать графический рациональные и уравнений и неравенств с
степени с основанием a);. метод для приближенного иррациональные; параметрами;
приводить несколько решения уравнений и -  овладеть основными типами -  применять при решении

примеров корней неравенств; показательных, задач неравенства Коши —
простейшего -  изображать на логарифмических, Буняковского, Бернулли;

тригонометрического тригонометрической иррациональных, степенных -  иметь представление о
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уравнения вида: sin х = а, 
cos х = а, tg X = а, ctg X = 

а, где а -  табличное 
значение

соответствующей
тригонометрической

функции.

В повседневной жизни и при 
изучении других 

предметов:
— составлять и решать 

уравнения и системы 
уравнений при решении 

несложных практических 
задач

окружности множество 
решений простейших 

тригонометрических уравнений 
и неравенств;

-  выполнять отбор корней 
уравнений или решений 

неравенств в соответствии с 
дополнительными условиями и 

ограничениями.

В повседневной жизни и при 
изучении других учебных 

предметов:
-  составлять и решать 

уравнения, системы уравнений 
и неравенства при решении 

задач других учебных 
предметов;

-  использовать уравнения и 
неравенства для построения и 

исследования простейших 
математических моделей

реальных ситуаций или 
прикладных задач;

- уметь интерпретировать 
полученный при решении 

уравнения, неравенства ши 
системы результат, 

оценивать его правдоподобие в 
контексте заданной реальной 

ситуации или прикладной 
задачи



уравнении и неравенств и 
стандартными методами их 

решений и применять их 
при решении задач; 

применять теорему Безу к 
решению уравнений; 

применять теорему Виста 
для решения некоторых 

уравнений степени выше 
второй;

понимать смысл теорем о 
равносильных и 
неравносильных 

преобразованиях уравнений 
и уметь их доказывать; 

владеть методами решения 
уравнений, неравенств и их 

систем, уметь выбирать 
метод решения и 

обосновывать свой выбор; 
-  использовать метод 

интервалов для решения 
неравенств, в том числе 
дробно-рациональных и 

включающих в себя 
иррациональные 

выражения;
- решать алгебраические 

уравнения и неравенства и 
их системы с параметрами 

алгебраическим и 
графическим методами; 

владеть разными методами 
доказательства неравенств; 
решать уравнения в целых 

числах;
изображать множества на 

плоскости, задаваемые

неравенствах между 
средними степенными
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уравнениями, 
неравенствами и их 

системами;
-  свободно использовать

тождественные 
преобразования при 

решении уравнений и 
систем уравнений

В повседневной жизни и при 
изучении других предметов:
— составлять и решать 
уравнения, неравенства, их 
системы при решении задач 
других учебных предметов;
— выполнять оценку 

правдоподобия результатов, 
получаемых при решении 

различных уравнений, 
неравенств и их систем при 

решении задач других 
учебных предметов;

— составлять и решать 
уравнения и неравенства с 
параметрами при решении

задач других учебных 
предметов;

— составлять уравнение, 
неравенство или их систему,

описывающие реальную 
ситуацию или прикладную 
задачу, интерпретировать 
полученные результаты; 

использовать программные 
средства при решении 

отдельных классов 
уравнений и неравенств

Функции Оперировать на базовом Оперировать понятиями: Владеть понятиями: Достижение результатов
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уровне понятиями: зависимость величин, функция,
зависимость величин, аргумент и значение функции.
функция, аргумент и область определения и
значение функции. множество значений функции.

область определения и график зависимости, график
множество значений функции, нули функции.

функции, график промежутки
зависимости, график знакопостоянства.

функции, нули функции. возрастание на числовом
промежутки промежутке, убывание на

знакопостоянства. числовом промежутке.
возрастание на числовом наибольшее и наименьшее
промежутке, убывание на значение функции на числовом

числовом промежутке. промежутке, периодическая
наибольшее и наименьшее функция, период, четная и

значение функции на нечетная функции;
числовом промежутке. оперировать понятиями: прямая и

периодическая функция. обратная пропорциональность.
период; линейная, квадратичная.

оперировать на базовом логарифмическая и
уровне понятиями: прямая показательная функции.

и обратная тригонометрические функции;
пропорциональность -  определять значение функции

линейная, квадратичная. по значению аргумента при
логарифмическая и различных способах задания

показательная функции. функции;
тригонометрические -  строить графики изученных

функции; функций;
распознавать графики описывать по графику и в
элементарных функций: простейших случаях по

прямой и обратной формуле поведение и свойства
пропорциональности. функций, находить по графику

линейной, квадратичной. функции наибольшие и
логарифмической и наименьшие значения;

показательной функций. строить эскиз графика функции.
тригонометрических удовлетворяющей

функций; приведенному набору условий
соотносить графики (промежутки



зависимость величин, 
функция, аргумент и 

значение функции, область 
определения и множество 
значений функции, график 

зависимости, график 
функции, нули функции, 

промежутки 
знакопостоянства, 

возрастание на числовом 
промежутке, убывание на 

числовом промежутке, 
наибольшее и наименьшее 

значение функции на 
числовом промежутке, 

периодическая функция, 
период, четная и нечетная 
функции; уметь применять 
эти понятия при решении 

задач;
владеть понятием степенная 

функция; строить ее график 
и уметь применять свойства 

степенной функции при 
решении задач; 

владеть понятиями 
показательная функция, 
экспонента; строить их 

графики и уметь применять 
свойства показательной 
функции при решении 

задач;
владеть понятием 

логарифмическая функция; 
строить ее график и уметь 

применять свойства 
логарифмической функции 

при решении задач;

раздела II;
владеть понятием асимптоты 

и уметь его применять при 
решении задач; 

применять методы решения 
простейших 

дифференциальных 
уравнений первого и 

второго порядков
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элементарных функций: возрастания/уб ывания,
прямой и обратной значение функции в заданной

пропорциональности, точке, точки экстремумов,
линейной, квадратичной. асимптоты, нули функции и

логарифмической и т.д.);
показательной функций. решать уравнения, простейшие

тригонометрических системы уравнений, используя
функций с формулами. свойства функций и их
которыми они заданы; 

находить по графику
графиков.

приближённо значения В повседневной жизни и при
функции в заданных изучении других учебных

точках; предметов:
определять по графику -  определять по графикам и
свойства функции (нули. использовать для решения

промежутки прикладных задач свойства
знакопостоянства. реальных процессов и

промежутки зависимостей (наибольшие и
монотонности. наименьшие значения.
наибольшие и промежутки возрастания и

наименьшие значения и убывания функции.
Т.П.); промежутки

строить эскиз графика знакопостоянства.
функции. асимптоты, период и т.п.);

удовлетворяющей -  интерпретировать свойства в
приведенному набору контексте конкретной
условий (промежутки практической ситуации;

возрастания / убывания. -  определять по графикам
значение функции в простейшие характеристики

заданной точке, точки периодических процессов в
экстремумов и т.д.). биологии, экономике, музыке, 

радиосвязи и др. (амплитуда.
В повседневной жизни и при 

изучении других 
предметов:

определять по графикам 
свойства реальных 

процессов и зависимостей

период и т.п.)



владеть понятиями 
тригонометрические 
функции; строить их 

графики и уметь применять 
свойства

тригонометрических 
функций при решении 

задач;
владеть понятием обратная 

функция; применять это 
понятие при решении задач; 

применять при решении задач 
свойства функций: четность, 

периодичность, 
ограниченность; 

применять при решении задач 
преобразования графиков 

функций;
владеть понятиями числовая 

последовательность, 
арифметическая и 

геометрическая прогрессия; 
применять при решении задач 

свойства и признаки 
арифметической и 

геометрической прогрессий.
В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 
предметов:

-  определять по графикам и 
использовать для решения 
прикладных задач свойства 

реальных процессов и 
зависимостей (наибольшие 

и наименьшие значения, 
промежутки возрастания и 

убывания функции, 
промежутки
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(наибольшие и 
наименьшие значения, 

промежутки возрастания и 
убывания, промежутки 

знакопостоянства и т.п.); 
интерпретировать свойства в 

контексте конкретной 
практической ситуации

знакопостоянства, 
асимптоты, точки перегиба, 

период и т.п.); 
интерпретировать свойства 

в контексте конкретной 
практической ситуации;. 

определять по графикам 
простейшие характеристики 
периодических процессов в 

биологии, экономике, 
музыке, радиосвязи и др. 
(амплитуда, период и т.п.)

Элементы
математиче

ского
анализа

Оперировать на базовом 
уровне понятиями: 

производная функции в 
точке, касательная к 

графику функции, 
производная функции; 

определять значение 
производной функции в 
точке по изображению 
касательной к графику, 

проведенной в этой точке; 
решать несложные задачи на 

применение связи между 
промежутками 

монотонности и точками 
экстремума функции, с 

одной стороны, и 
промежутками 

знакопостоянства и 
нулями производной этой 

функции -  с другой.

В повседневной жизни и при 
изучении других 

предметов: 
пользуясь графиками,

Оперировать понятиями: 
производная функции в точке, 

касательная к графику 
функции, производная функции; 

вычислять производную одночлена, 
многочлена, квадратного 

корня, производную суммы 
функций;

— вычислять производные 
элементарных функций и их 

комбинаций, используя 
справочные материалы;

— исследовать в простейших 
случаях функции на 

монотонность, находить 
наибольшие и наименьшие 

значения функций, строить 
графики многочленов и 

простейших рациональных 
функций с использованием 

аппарата математического 
анализа.

В повседневной жизни и при 
изучении других учебных 

предметов:

Владеть понятием бесконечно 
убывающая геометрическая 

прогрессия и уметь 
применять его при решении 

задач;
применять для решения задач 

теорию пределов; 
владеть понятиями бесконечно 

большие и бесконечно 
малые числовые 

последовательности и уметь 
сравнивать бесконечно 
большие и бесконечно 

малые последовательности; 
владеть понятиями: 
производная функции в 

точке, производная 
функции;

— вычислять производные 
элементарных функций и их

комбинаций;
— исследовать функции на

монотонность и 
экстремумы;

— строить графики и 
применять к решению задач,

Достижение результатов 
раздела II;

— свободно владеть 
стандартным аппаратом 
математического анализа 

для вычисления производных 
функции одной переменной;
— свободно применять 
аппарат математического

анализа для исследования 
функций и построения 
графиков, в том числе 

исследования на 
выпуклость;

- оперировать понятием 
первообразной функции для 

решения задач;
— овладеть основными 

сведениями об интеграле 
Ньютона-Лейбница и его 
простейших применениях;

— оперировать в 
стандартных ситуациях 

производными высших 
порядков;

— уметь применять при
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сравнивать скорости 
возрастания (роста, 

повышения, увеличения и 
т.п.) или скорости 

убывания (падения, 
снижения, уменьшения и 
т.п.) величин в реальных 

процессах;
соотносить графики реальных 

процессов и зависимостей 
с их описаниями, 

включающими 
характеристики скорости 
изменения (быстрый рост, 
плавное понижение и т.п.); 
использовать графики 
реальных процессов для 

решения несложных 
прикладных задач, в том 

числе определяя по 
графику скорость хода 

процесса

решать прикладные задачи из 
биологии, физики, химии, 

экономики и других предметов, 
связанные с исследованием 
характеристик реальных 
процессов, нахождением 

наибольших и наименьших 
значений, скорости и ускорения 

и т.п.;
интерпретировать полученные 

результаты

в том числе с параметром;
— владеть понятием 

касательная к графику
функции и уметь применять 

его при решении задач;
— владеть понятиями 
первообразная функция, 
определенный интеграл;

— применять теорему 
Ньютона-Лейбница и ее
следствия для решения 

задач.

В повседневной жизни и при 
изучении других учебных 

предметов:
решать прикладные задачи 

из биологии, физики, химии, 
экономики и других 

предметов, связанные с 
исследованием 

характеристик процессов;
— интерпретировать 
полученные результаты

решении задач свойства 
непрерывных функций;

— уметь применять при 
решении задач теоремы 

Вейерштрасса;
— уметь выполнять 

приближенные вычисления
(методы решения 

уравнений, вычисления 
определенного интеграла);
— уметь применять 

приложение производной и 
определенного интеграла к

решению задач 
естествознания; 

владеть понятиями вторая 
производная, выпуклость 
графика функции и уметь 
исследовать функцию на 

выпуклость

Статистик 
а и теория 

вероятносте 
й, логика и 

комбинатор 
ика

Оперировать на базовом 
уровне основными 

описательными 
характеристиками 

числового набора: среднее 
арифметическое, медиана, 
наибольшее и наименьшее 

значения;
оперировать на базовом 
уровне понятиями: частота 

и вероятность события, 
случайный выбор, опыты 

с равновозможными 
элементарными

— Иметь представление о 
дискретных и непрерывных

случайных величинах и 
распределениях, о 

независимости случайных 
величин;

— иметь представление о 
математическом ожидании и 
дисперсии случайных величин;

— иметь представление о 
нормальном распределении и

примерах нормально 
распределенных случайных 

величин;

Оперировать основными 
описательными 

характеристиками 
числового набора, понятием 
генеральная совокупность и 

выборкой из нее; 
оперировать понятиями: 

частота и вероятность 
события, сумма и 

произведение вероятностей, 
вычислять вероятности 

событий на основе подсчета 
числа исходов;

— владеть основными

Достижение результатов 
раздела II;

иметь представление о 
центральной предельной 

теореме;
иметь представление о 
выборочном коэффициенте 

корреляции и линейной 
регрессии;

иметь представление о 
статистических гипотезах 
и проверке статистической 

гипотезы, о статистике 
критерия и ее уровне
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событиями;
вычислять вероятности 

событий на основе
подсчета числа исходов.

В повседневной жизни и при 
изучении других 

предметов:
оценивать и сравнивать в 

простых случаях 
вероятности событий в 

реальной жизни; 
читать, сопоставлять, 

сравнивать, 
интерпретировать в 

простых случаях реальные 
данные, представленные в 

виде таблиц, диаграмм, 
графиков

понимать суть закона больших 
чисел и выборочного метода 

измерения вероятностей; 
иметь представление об условной 

вероятности и о полной 
вероятности, применять их в 

решении задач;
иметь представление о важных 

частных видах распределений и 
применять их в решении задач; 
-  иметь представление о 
корреляции случайных величин, 

о линейной регрессии.

В повседневной жизни и при 
изучении других предметов:

— вычислять или оценивать 
вероятности событий в 

реальной жизни; 
выбирать подходящие методы 

представления и обработки 
данных;

- уметь решать несложные 
задачи на применение закона 
больших чисел в социологии, 

страховании, здравоохранении, 
обеспечении безопасности 
населения в чрезвычайных 

ситуациях



понятиями комбинаторики и 
уметь их применять при 

решении задач;
-  иметь представление об

основах теории 
вероятностей;

-  иметь представление о 
дискретных и непрерывных

случайных величинах и 
распределениях, о 

независимости случайных 
величин;

-  иметь представление о 
математическом ожидании и

дисперсии случайных 
величин;

-  иметь представление о 
совместных распределениях

случайных величин;
-  понимать суть закона

больших чисел и 
выборочного метода 

измерения вероятностей;
-  иметь представление о 

нормальном распределении
и примерах нормально 

распределенных случайных 
величин;

-  иметь представление о 
корреляции случайных

величин.

В повседневной жизни и при 
изучении других предметов: 

— вычислять или оценивать 
вероятности событий в 

реальной жизни;
-  выбирать методы

значимости;
иметь представление о связи 

эмпирических и 
теоретических 
распределений; 

иметь представление о 
кодировании, двоичной 

записи, двоичном дереве;
владеть основными понятиями 

теории графов (граф, 
вершина, ребро, степень 
вершины, путь в графе) и 
уметь применять их при 

решении задач; 
иметь представление о 

деревьях и уметь 
применять при решении 

задач;
владеть понятием связность и 

уметь применять 
компоненты связности при 

решении задач;
уметь осуществлять пути по 

ребрам, обходы ребер и 
вершин графа; 

иметь представление об 
эйлеровом и гамильтоновом 
пути, иметь представление 

о трудности задачи 
нахождения гамильтонова 

пути;
— владеть понятиями 

конечные и счетные 
множества и уметь их 
применять при решении 

задач;
-  уметь применять метод 

математической индукции;
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подходящего представления 
и обработки данных

-  уметь применять принцип 
Дирихле при решении задач

Текстовые Решать несложные текстовые -  Решать задачи разных типов, в -  Решать разные задачи Достижение результатов
задачи задачи разных типов; том числе задачи повышенной повышенной трудности; раздела II

-  анализировать условие трудности; -  анализировать условие
задачи, при — выбирать оптимальный метод задачи, выбирать

необходимости строить решения задачи, рассматривая оптимальный метод
для ее решения различные методы; решения задачи,

математическую модель; — строить модель решения рассматривая различные
-  понимать и использовать задачи, проводить методы;

для решения задачи доказательные рассуждения; -  строить модель решения
информацию, -  решать задачи, требующие задачи, проводить

представленную в виде перебора вариантов, проверки доказательные рассуждения
текстовой и символьной условий, выбора оптимального при решении задачи;

записи, схем, таблиц, результата; -  решать задачи, требующие
диаграмм, графиков, -  анализировать и перебора вариантов,

рисунков; интерпретировать проверки условий, выбора
-  действовать по алгоритму, результаты в контексте оптимального результата;

содержащемуся в условии условия задачи, выбирать -  анализировать и
задачи; решения, не противоречащие интерпретировать

-  использовать логические контексту; полученные решения в
рассуждения при решении -  переводить при решении задачи контексте условия задачи,

задачи; информацию из одной формы в выбирать решения, не
-  работать с избыточными другую, используя при противоречащие контексту;

условиями, выбирая из необходимости схемы, -  переводить при решении
всей информации, данные, таблицы, графики, диаграммы; задачи информацию из
необходимые для решения одной формы записи в

задачи; В повседневной жизни и при другую, используя при
-  осуществлять несложный изучении других предметов: необходимости схемы,

перебор возможных -  решать практические задачи и таблицы, графики,
решений, выбирая из них задачи из других предметов диаграммы.

оптимальное по
критериям, В повседневной жизни и при

сформулированным в изучении других предметов:
условии; -  решать практические задачи

-  анализировать и и задачи из других
интерпретировать предметов

полученные решения в
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контексте условия задачи, 
выбирать решения, не 

противоречащие 
контексту;

решать задачи на расчет 
стоимости покупок, услуг, 

поездок и Т.П.;  

решать несложные задачи, 
связанные с долевым 
участием во владении 

фирмой, предприятием, 
недвижимостью; 

решать задачи на простые 
проценты (системы 

скидок, комиссии) и на 
вычисление сложных 

процентов в различных 
схемах вкладов, кредитов 

и ипотек;
решать практические задачи, 

требующие использования 
отрицательных чисел: на 

определение температуры, 
на определение положения 

на временнбй оси (до 
нашей эры и после), на 

движение денежных 
средств (приход/расход), 

на определение 
глубины/высоты и Т.П.; 

использовать понятие 
масштаба для нахождения 

расстояний и длин на 
картах, планах местности, 

планах помещений, 
выкройках, при работе на 

компьютере и т.п.
В повседневной жизни и при
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изучении других 
предметов:

— решать несложные 
практические задачи, 

возникающие в ситуациях 
повседневной жизни

Геометрия Оперировать на базовом 
уровне понятиями: точка, 

прямая, плоскость в 
пространстве, 

параллельность и 
перпендикулярность 

прямых и плоскостей; 
распознавать основные виды 

многогранников (призма, 
пирамида, прямоугольный 

параллелепипед, куб); 
изображать изучаемые 

фигуры от руки и с 
применением простых 

чертежных инструментов; 
делать (выносные) плоские 

чертежи из рисунков 
простых объемных фигур: 
вид сверху, сбоку, снизу; 

извлекать информацию о 
пространственных 

геометрических фигурах, 
представленную на 

чертежах и рисунках; 
применять теорему Пифагора 

при вычислении 
элементов

стереометрических фигур; 
находить объемы и площади 

поверхностей простейших 
многогранников с 

применением формул;

Оперировать понятиями: точка, 
прямая, плоскость в 

пространстве, параллельность 
и перпендикулярность прямых 

и плоскостей;
применять для решения задач 

геометрические факты, если 
условия применения заданы в 

явной форме;
решать задачи на нахождение 

геометрических величин по 
образцам или алгоритмам; 

делать (выносные) плоские 
чертежи из рисунков объемных 

фигур, в том числе рисовать 
вид сверху, сбоку, строить 

сечения многогранников; 
извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию 
о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах; 
применять геометрические факты 

для решения задач, в том числе 
предполагающих несколько 

шагов решения;
описывать взаимное расположение 

прямых и плоскостей в 
пространстве; 

формулировать свойства и 
признаки фигур; 

доказывать геометрические 
утверждения;

Владеть геометрическими 
понятиями при решении 

задач и проведении 
математических 

рассуждений;
— самостоятельно 

формулировать определения
геометрических фигур, 

выдвигать гипотезы о новых 
свойствах и признаках 

геометрических фигур и 
обосновывать или 

опровергать их, обобщать 
или конкретизировать 
результаты на новых 

классах фигур, проводить в 
несложных случаях 

классификацию фигур по 
различным основаниям;

— исследовать чертежи, 
включая комбинации фигур, 

извлекать, 
интерпретировать и 

преобразовывать 
информацию, 

представленную на 
чертежах;

— решать задачи 
геометрического

содержания, в том числе в 
ситуациях, когда алгоритм 
решения не следует явно из

Иметь представление об 
аксиоматическом методе;
— владеть понятием 

геометрические места 
точек в пространстве и 
уметь применять их для

решения задач;
— уметь применять для 

решения задач свойства 
плоских и двугранных углов, 
трехгранного угла, теоремы 

косинусов и синусов для 
трехгранного угла;

— владеть понятием 
перпендикулярное сечение

призмы и уметь применять 
его при решении задач;

— иметь представление о 
двойственности правильных

многогранников;
— владеть понятиями 
центральное и параллельное

проектирование и 
применять их при 

построении сечений 
многогранников методом 

проекций;
— иметь представление о 

развертке многогранника и
кратчайшем пути на 

поверхности
______ многогранника;______
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распознавать основные виды 
тел вращения (конус, 

цилиндр, сфера и шар); 
находить объемы и площади 

поверхностей простейших 
многогранников и тел 

вращения с применением 
формул.

В повседневной жизни и при 
изучении других 

предметов:
соотносить абстрактные 
геометрические понятия и 

факты с реальными 
жизненными объектами и

ситуациями; 
использовать свойства

пространственных 
геометрических фигур для 

решения типовых задач 
практического 
содержания; 

соотносить площади 
поверхностей тел 

одинаковой формы 
различного размера; 

соотносить объемы сосудов 
одинаковой формы 

различного размера; 
оценивать форму правильного 

многогранника после 
спилов, срезов и т.п. 

(определять количество 
вершин, ребер и граней 

полученных 
многогранников)

владеть стандартной 
классификацией 

пространственных фигур 
(пирамиды, призмы, 
параллелепипеды); 

находить объемы и площади 
поверхностей геометрических 

тел с применением формул; 
вычислять расстояния и углы в 

пространстве.

В повседневной жизни и при 
изучении других предметов: 
использовать свойства 
геометрических фигур для 

решения задач практического 
характера и задач из других 

областей знаний



условия, выполнять -  иметь представление о
необходимые для решения конических сечениях;

задачи дополнительные -  иметь представление о
построения, исследовать касающихся сферах и
возможность применения комбинации тел вращения и

теорем и формул для уметь применять их при
решения задач; решении задач;

-  уметь формулировать и — применять при решении
доказывать геометрические задач формулу расстояния

утверждения; от точки до плоскости;
-  владеть понятиями -  владеть разными способами

стереометрии: призма. задания прямой
параллелепипед, пирамида. уравнениями и уметь

тетраэдр; применять при решении
-  иметь представления об задач;

аксиомах стереометрии и — применять при решении
следствиях из них и уметь задач и доказательстве
применять их при решении теорем векторный метод и

задач; метод координат;
-  уметь строить сечения -  иметь представление об

многогранников с аксиомах объема,
использованием различных применять формулы

методов, в том числе и объемов прямоугольного
метода следов; параллелепипеда, призмы и

-  иметь представление о пирамиды, тетраэдра при
скрещивающихся прямых в решении задач;

пространстве и уметь -  применять теоремы об
находить угол и расстояние отношениях объемов при

между ними; решении задач;
-  применять теоремы о -  применять интеграл для

параллельности прямых и вычисления объемов и
плоскостей в пространстве поверхностей тел

при решении задач; вращения, вычисления
-  уметь применять площади сферического

параллельное пояса и объема шарового
проектирование для слоя;
изображения фигур; -  иметь представление о

-  уметь применять движениях в пространстве:
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перпендикулярности параллельном переносе,
прямой и плоскости при симметрии относительно

решении задач; плоскости, центральной
-  владеть понятиями симметрии, повороте

ортогональное относительно прямой.
проектирование, наклонные винтовой симметрии.

и их проекции, уметь уметь применять их при
применять теорему о трех решении задач;

перпендикулярах при -  иметь представление о
решении задач; площади ортогональной

-  владеть понятиями проекции;
расстояние между фигурами -  иметь представление о

в пространстве, общий трехгранном и
перпендикуляр двух многогранном угле и

скрещивающихся прямых и применять свойства
уметь применять их при плоских углов многогранного

решении задач; угла при решении задач;
-  владеть понятием угол -  иметь представления о
между прямой и плоскостью преобразовании подобия.
и уметь применять его при гомотетии и уметь

решении задач; применять их при решении
-  владеть понятиями задач;

двугранный угол, угол -  уметь решать задачи на
между плоскостями. плоскости методами
перпендикулярные стереометрии;
плоскости и уметь — уметь применять формулы

применять их при решении объемов при решении задач
задач;

-  владеть понятиями призма.
параллелепипед и

применять свойства
параллелепипеда при

решении задач;
-  владеть понятием

прямоугольный
параллелепипед и

применять его при решении
задач;
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-  владеть понятиями 
пирамида, виды пирамид,

элементы правильной 
пирамиды и уметь 

применять их при решении 
задач;

иметь представление о 
теореме Эйлера, 

правильных 
многогранниках; 

владеть понятием площади 
поверхностей 

многогранников и уметь 
применять его при решении 

задач;
владеть понятиями тела 

вращения (цилиндр, конус, 
шар и сфера), их сечения и 

уметь применять их при 
решении задач;

-  владеть понятиями 
касательные прямые и

плоскости и уметь 
применять из при решении 

задач;
иметь представления о 

вписанных и описанных 
сферах и уметь применять 

их при решении задач; 
владеть понятиями объем, 
объемы многогранников, 

тел вращения и применять 
их при решении задач; 
иметь представление о 
развертке цилиндра и 

конуса, площади 
поверхности цилиндра и 

конуса, уметь применять их
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при решении задач;
-  иметь представление о 

площади сферы и уметь
применять его при решении 

задач;
-  уметь решать задачи на

комбинации 
многогранников и тел 

вращения;
-  иметь представление о 

подобии в пространстве и
уметь решать задачи на 
отношение объемов и 

площадей поверхностей 
подобных фигур.

В повседневной жизни и при 
изучении других предметов: 

— составлять с 
использованием свойств 
геометрических фигур 

математические модели для 
решения задач 

практического характера и 
задач из смежных 

дисциплин, исследовать 
полученные модели и 

интерпретировать результат
Векторы и 

координаты
в

пространст
ве

— Оперировать на базовом 
уровне понятием 

декартовы координаты в 
пространстве;

— находить координаты 
вершин куба и 

прямоугольного 
параллелепипеда

— Оперировать понятиями 
декартовы координаты в 

пространстве, вектор, модуль 
вектора, равенство векторов, 

координаты вектора, угол 
между векторами, скалярное 

произведение векторов, 
коллинеарные векторы; 

находить расстояние между 
двумя точками, сумму 

векторов и произведение

Владеть понятиями векторы 
и их координаты; 

уметь выполнять операции 
над векторами; 

использовать скалярное 
произведение векторов при 

решении задач;
— применять уравнение 

плоскости, формулу 
расстояния между точками, 

уравнение сферы при

Достижение результатов 
раздела II;

— находить объем 
параллелепипеда и 

тетраэдра, заданных 
координатами своих 

вершин;
— задавать прямую в 

пространстве;
— находить расстояние от 

точки до плоскости в
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вектора на число, угол между 
векторами, скалярное 

произведение, раскладывать 
вектор по двум 

неколлинеарным векторам;
-  задавать плоскость 
уравнением в декартовой 

системе координат; 
решать простейшие задачи 
введением векторного базиса

решении задач; 
применять векторы и метод 
координат в пространстве 

при решении задач

системе координат;
-  находить расстояние 

между скрещивающимися 
прямыми, заданными в 

системе координат

История
математик

и

Описывать отдельные 
выдающиеся результаты, 

полученные в ходе 
развития математики как 

науки;
-  знать примеры 

математических открытий 
и их авторов в связи с 

отечественной и 
всемирной историей; 

понимать роль математики 
в развитии России

-  Представлять вклад 
выдающихся математиков в 

развитие математики и иных 
научных областей; 

понимать роль математики в 
развитии России

-  Иметь представление о 
вкладе выдающихся 

математиков в развитие 
науки;

понимать роль математики в 
развитии России

Достижение результатов 
раздела II

Методы
математик

и

- Применять известные 
методы при решении

стандартных 
математических задач;

-  замечать и 
характеризовать 
математические 

закономерности в 
окружающей 

действительности;
-  приводить примеры

математических 
закономерностей в 

природе, в том числе 
характеризующих красоту 

и совершенство

-  Использовать основные 
методы доказательства,

проводить доказательство и 
выполнять опровержение; 

применять основные методы 
решения математических 

задач;
- на основе математических 

закономерностей в природе 
характеризовать красоту и 
совершенство окружающего 

мира и произведений 
искусства;

-  применять простейшие 
программные средства и

электронно-коммуникационные

Использовать основные 
методы доказательства, 

проводить доказательство и 
выполнять опровержение; 

применять основные методы 
решения математических 

задач;
на основе математических 

закономерностей в природе 
характеризовать красоту и 

совершенство окружающего 
мира и произведений 

искусства;
-  применять простейшие 

программные средства и 
электронно-

Достижение результатов 
раздела II;

применять математические 
знания к исследованию 

окружающего мира 
(моделирование физических 

процессов, задачи 
экономики)
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окружающего мира и системы при решении
произведений искусства математических задач



коммуникационные системы
при решении

математических задач;
-  пользоваться прикладными

программами и программами
символьных вычислений для

исследования
математических объектов
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В результате изучения учебного предмета «Информатика» на уровне среднего 
общего образования:

Выпускник на базовом уровне научится:
-  определять информационный объем графических и звуковых данных при заданных 

условиях дискретизации;
-  строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать 

несложные логические уравнения;
-  находить оптимальный путь во взвешенном графе;
-  определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; 

узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; 
создавать на их основе несложные программы анализа данных; читать и понимать 
несложные программы, написанные на выбранном для изучения универсальном 
алгоритмическом языке высокого уровня;

-  выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные 
алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных;

-  создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач 
базового уровня из различных предметных областей с использованием основных 
алгоритмических конструкций;

-  использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с 
типом решаемых задач и по выбранной специализации;

-  понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений 
(время работы, размер используемой памяти);

-  использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих 
объектов и процессов, в том числе оценивать числовые параметры моделируемых 
объектов и процессов, а также интерпретировать результаты, получаемые в ходе 
моделирования реальных процессов; представлять результаты математического 
моделирования в наглядном виде, готовить полученные данные для публикации;

-  аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для 
решения профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах построения 
персонального компьютера и классификации его программного обеспечения;

-  использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных 
предметных областей;

-  использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности составлять 
запросы в базах данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять сортировку и 
поиск записей в БД; описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять 
разработанную базу данных;

-  создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные 
материалы с использованием возможностей современных программных средств;

-  применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы 
технических средств ИКТ;

-  соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным 
компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН.

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
-  выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя 

законы алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых запросов;
-  переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и 

шестнадцатеричную и обратно; сравнивать, складывать и вычитать числа, записанные 
в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления;

Информатика
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-  использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных объектов 
и процессов;

-  строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование 
сообщений, используя условие Фано; использовать знания о кодах, которые позволяют 
обнаруживать ошибки при передаче данных, а также о помехоустойчивых кодах ;

-  понимать важность дискретизации данных; использовать знания о постановках 
задач поиска и сортировки; их роли при решении задач анализа данных;

-  использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде 
программирования, включая тестирование и отладку программ; использовать основные 
управляющие конструкции последовательного программирования и библиотеки 
прикладных программ; выполнять созданные программы;

-  разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; 
оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов; интерпретировать 
результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; анализировать 
готовые модели на предмет соответствия реальному объекту или процессу;

-  применять базы данных и справочные системы при решении задач, возникающих в 
ходе учебной деятельности и вне ее; создавать учебные многотабличные базы данных;

-  классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом 
выполняемых задач;

-  понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных 
электронных устройств; использовать правила безопасной и экономичной работы с 
компьютерами и мобильными устройствами;

-  понимать общие принципы разработки и функционирования интернет
приложений; создавать веб-страницы; использовать принципы обеспечения 
информационной безопасности, способы и средства обеспечения надежного 
функционирования средств ИКТ;

-  критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет.

Выпускник на углубленном уровне научится:
-  кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; строить 

неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, используя 
условие Фано; понимать задачи построения кода, обеспечивающего по возможности 
меньшую среднюю длину сообщения при известной частоте символов, и кода, 
допускающего диагностику ошибок;

-  строить логические выражения с помощью операций дизъюнкции, конъюнкции, 
отрицания, импликации, эквиваленции; выполнять эквивалентные преобразования этих 
выражений, используя законы алгебры логики (в частности, свойства дизъюнкции, 
конъюнкции, правила де Моргана, связь импликации с дизъюнкцией);

-  строить таблицу истинности заданного логического выражения; строить 
логическое выражение в дизъюнктивной нормальной форме по заданной таблице 
истинности; определять истинность высказывания, составленного из элементарных 
высказываний с помощью логических операций, если известна истинность входящих в 
него элементарных высказываний; исследовать область истинности высказывания, 
содержащего переменные; решать логические уравнения;

-  строить дерево игры по заданному алгоритму; строить и обосновывать 
выигрышную стратегию игры;

-  записывать натуральные числа в системе счисления с данным основанием; 
использовать при решении задач свойства позиционной записи числа, в частности признак 
делимости числа на основание системы счисления;

-  записывать действительные числа в экспоненциальной форме; применять знания о 
представлении чисел в памяти компьютера;
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-  описывать графы с помощью матриц смежности с указанием длин ребер (весовых 
матриц); решать алгоритмические задачи, связанные с анализом графов, в частности 
задачу построения оптимального пути между вершинами ориентированного 
ациклического графа и определения количества различных путей между вершинами;

-  формализовать понятие «алгоритм» с помощью одной из универсальных моделей 
вычислений (машина Тьюринга, машина Поста и др.); понимать содержание тезиса 
Черча-Тьюринга;

-  понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений 
(время работы и размер используемой памяти при заданных исходных данных; 
асимптотическая сложность алгоритма в зависимости от размера исходных данных); 
определять сложность изучаемых в курсе базовых алгоритмов;

-  анализировать предложенный алгоритм, например определять, какие результаты 
возможны при заданном множестве исходных значений и при каких исходных значениях 
возможно получение указанных результатов;

-  создавать, анализировать и реализовывать в виде программ базовые алгоритмы, 
связанные с анализом элементарных функций (в том числе приближенных вычислений), 
записью чисел в позиционной системе счисления, делимостью целых чисел; линейной 
обработкой последовательностей и массивов чисел (в том числе алгоритмы сортировки), 
анализом строк, а также рекурсивные алгоритмы;

-  применять метод сохранения промежуточных результатов (метод динамического 
программирования) для создания полиномиальных (не переборных) алгоритмов решения 
различных задач; примеры: поиск минимального пути в ориентированном ациклическом 
графе, подсчет количества путей;

-  создавать собственные алгоритмы для решения прикладных задач на основе 
изученных алгоритмов и методов;

-  применять при решении задач структуры данных: списки, словари, деревья, 
очереди; применять при составлении алгоритмов базовые операции со структурами 
данных;

-  использовать основные понятия, конструкции и структуры данных 
последовательного программирования, а также правила записи этих конструкций и 
структур в выбранном для изучения языке программирования;

-  использовать в программах данные различных типов; применять стандартные и 
собственные подпрограммы для обработки символьных строк; выполнять обработку 
данных, хранящихся в виде массивов различной размерности; выбирать тип цикла в 
зависимости от решаемой подзадачи; составлять циклы с использованием заранее 
определенного инварианта цикла; выполнять базовые операции с текстовыми и 
двоичными файлами; выделять подзадачи, решение которых необходимо для решения 
поставленной задачи в полном объеме; реализовывать решения подзадач в виде 
подпрограмм, связывать подпрограммы в единую программу; использовать модульный 
принцип построения программ; использовать библиотеки стандартных подпрограмм;

-  применять алгоритмы поиска и сортировки при решении типовых задач;
-  выполнять объектно-ориентированный анализ задачи: выделять объекты, 

описывать на формальном языке их свойства и методы; реализовывать объектно
ориентированный подход для решения задач средней сложности на выбранном языке 
программирования;

-  выполнять отладку и тестирование программ в выбранной среде 
программирования; использовать при разработке программ стандартные библиотеки 
языка программирования и внешние библиотеки программ; создавать многокомпонентные 
программные продукты в среде программирования;

-  инсталлировать и деинсталлировать программные средства, необходимые для 
решения учебных задач по выбранной специализации;
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-  пользоваться навыками формализации задачи; создавать описания программ, 
инструкции по их использованию и отчеты по выполненным проектным работам;

-  разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; 
анализировать соответствие модели реальному объекту или процессу; проводить 
эксперименты и статистическую обработку данных с помощью компьютера; 
интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; 
оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов;

-  понимать основные принципы устройства и функционирования современных 
стационарных и мобильных компьютеров; выбирать конфигурацию компьютера в 
соответствии с решаемыми задачами;

-  понимать назначение, а также основные принципы устройства и работы 
современных операционных систем; знать виды и назначение системного программного 
обеспечения;

-  владеть принципами организации иерархических файловых систем и именования 
файлов; использовать шаблоны для описания группы файлов;

-  использовать на практике общие правила проведения исследовательского проекта 
(постановка задачи, выбор методов исследования, подготовка исходных данных, 
проведение исследования, формулировка выводов, подготовка отчета); планировать и 
выполнять небольшие исследовательские проекты;

-  использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с 
использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение 
диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение графиков и 
диаграмм;

-  владеть основными сведениями о табличных (реляционных) базах данных, их 
структуре, средствах создания и работы, в том числе выполнять отбор строк таблицы, 
удовлетворяющих определенному условию; описывать базы данных и средства доступа к 
ним; наполнять разработанную базу данных;

-  использовать компьютерные сети для обмена данными при решении прикладных 
задач;

-  организовывать на базовом уровне сетевое взаимодействие (настраивать работу 
протоколов сети TCP/IP и определять маску сети);

-  понимать структуру доменных имен; принципы IP-адресации узлов сети;
-  представлять общие принципы разработки и функционирования интернет

приложений (сайты, блоги и др.);
-  применять на практике принципы обеспечения информационной безопасности, 

способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; соблюдать 
при работе в сети нормы информационной этики и права (в том числе авторские права);

-  проектировать собственное автоматизированное место; следовать основам 
безопасной и экономичной работы с компьютерами и мобильными устройствами; 
соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным 
компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН.

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:
-  применять коды, исправляющие ошибки, возникшие при передаче информации; 

определять пропускную способность и помехозащищенность канала связи, искажение 
информации при передаче по каналам связи, а также использовать алгоритмы сжатия 
данных (алгоритм LZWи др.);

-  использовать графы, деревья, списки при описании объектов и процессов 
окружающего мира; использовать префиксные деревья и другие виды деревьев при 
решении алгоритмических задач, в том числе при анализе кодов;

-  использовать знания о методе «разделяй и властвуй»;
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-  приводить примеры различных алгоритмов реш ения одной задачи, которые имеют  
различ^^ю  сложность; использовать понятие переборного алгоритма;

-  использовать понятие универсального алгоритма и приводить примеры  
алгоритмически неразрешимых проблем;

-  использовать второй язык программирования; сравнивать преимущества и 
недостатки двух языков программирования;

-  создавать программы для учебных или проектных задач средней сложности;
-  использовать информационно-коммуникационные технологии при моделировании и 

анализе процессов и явлений в соответствии с выбранным профилем;
-  осознанно подходить к выбору ИКТ-средств и программного обеспечения для 

реш ения задач, возникающих в ходе учебы и вне ее, для своих учебных и иных целей;
-  проводить (в неслож ных случаях) верификацию (проверку надеж ности и 

согласованности) исходных данных и валидацию (проверку достоверности) результатов 
натурных и компьютерных экспериментов;

-  использовать пакеты программ и сервисы обработки и представления данных, в 
том числе -  статистической обработки;

-  использовать методы машинного обучения при анализе данных; использовать 
представление о проблеме хранения и обработки больших данных;

-  создавать многотабличные базы данных; работ е с базами данных и справочными 
системами с помощью веб-интерфейса.

Физика

В результате изучения учебного предмета «Физика» на уровне среднего 
общего образования:

Выпускник на базовом уровне научится:
-  демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании 

современной научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, 
в практической деятельности людей;

-  демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими 
естественными науками;

-  устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять 
основные физические модели для их описания и объяснения;

-  использовать информацию физического содержания при решении учебных, 
практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из 
различных источников и критически ее оценивая;

-  различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности 
методы научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, 
выдвижение гипотезы, моделирование и др.) и формы научного познания (факты, 
законы, теории), демонстрируя на примерах их роль и место в научном познании;

-  проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая 
измерительные приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать 
ход измерений, получать значение измеряемой величины и оценивать 
относительную погрешность по заданным формулам;

-  проводить исследования зависимостей между физическими величинами: 
проводить измерения и определять на основе исследования значение параметров, 
характеризующих данную зависимость между величинами, и делать вывод с учетом 
погрешности измерений;
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-  использовать для описания характера протекания физических процессов 
физические величины и демонстрировать взаимосвязь между ними;

-  использовать для описания характера протекания физических процессов 
физические законы с учетом границ их применимости;

-  решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): 
используя модели, физические величины и законы, выстраивать логически верную 
цепочку объяснения (доказательства) предложенного в задаче процесса (явления);

-  решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе 
анализа условия задачи выделять физическую модель, находить физические 
величины и законы, необходимые и достаточные для ее решения, проводить расчеты 
и проверять полученный результат;

-  учитывать границы применения изученных физических моделей при решении 
физических и межпредметных задач;

-  использовать информацию и применять знания о принципах работы и 
основных характеристиках изученных машин, приборов и других технических 
устройств для решения практических, учебно-исследовательских и проектных задач;

-  использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной 
жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 
устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 
поведения в окружающей среде, для принятия решений в повседневной жизни.

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
-  понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий;
-  владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на 
основе полученных теоретических выводов и доказательств;

-  характеризовать системную связь между основополагающими научными 
понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия;

-  выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 
закономерностей и законов;

-  самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты;
-  характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 

энергетические, сырьевые, экологические, -  и роль физики в решении этих проблем;
-  решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические 

задачи с выбором физической модели, используя несколько физических законов или 
формул, связывающих известные физические величины, в контексте 
межпредметных связей;

-  объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 
технических устройств;

-  объяснять условия применения физических моделей при решении физических 
задач, находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 
проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки.

Выпускник на углубленном уровне научится:
-  объяснять и анализировать роль и место физики в формировании 

современной научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, 
в практической деятельности людей;

-  характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными 
науками;

-  характеризовать системную связь между основополагающими научными 
понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия;
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-  понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 
применимости и место в ряду других физических теорий;

-  владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 
прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на 
основе полученных теоретических выводов и доказательств;

-  самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки 
выдвинутых гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную погрешности;

-  самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты;
-  решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические 

задачи с опорой как на известные физические законы, закономерности и модели, так 
и на тексты с избыточной информацией;

-  объяснять границы применения изученных физических моделей при решении 
физических и межпредметных задач;

-  выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 
закономерностей и законов;

-  характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 
энергетические, сырьевые, экологические, и роль физики в решении этих проблем;

-  объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 
технических устройств;

-  объяснять условия применения физических моделей при решении физических 
задач, находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 
проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки.

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:
-  проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, 

формулируя цель исследования, на основе знания основополагающих физических 
закономерностей и законов;

-  описывать и анализировать полученную в результате проведенных 
физических экспериментов информацию, определять ее достоверность;

-  понимать и объяснять системную связь между основополагающими научными 
понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия;

-  решать экспериментальные, качественные и количественные задачи 
олимпиадного уровня сложности, используя физические законы, а также уравнения, 
связывающие физические величины;

-  анализировать границы применимости физических законов, понимать 
всеобщий характер фундаментальных законов и ограниченность использования 
частных законов;

-  формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно
исследовательской и проектной деятельности;

-  усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с 
поставленной задачей;

-  использовать методы математического моделирования, в том числе 
простейшие статистические методы для обработки результатов эксперимента.
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Химия
В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне среднего общего 

образования:

Выпускник на базовом уровне научится:

-  раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной 
картины мира и в практической деятельности человека;

-  демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими 
естественными науками;

-  раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. Бутлерова;
-  понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его 

основе объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими 
веществ от электронного строения атомов;

-  объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их 
составе и строении;

-  применять правила систематической международной номенклатуры как средства 
различения и идентификации веществ по их составу и строению;

-  составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как 
носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к 
определенному классу соединений;

-  характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, 
устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества;

-  приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства 
типичных представителей классов органических веществ с целью их идентификации и 
объяснения области применения;

-  прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о 
типах химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности;

-  использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для 
безопасного применения в практической деятельности;

-  приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и 
природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического 
каучука, ацетатного волокна);

-  проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной 
кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков -  в составе пищевых продуктов 
и косметических средств;

-  владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и 
лабораторным оборудованием;

-  устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 
равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий 
протекания химических процессов;

-  приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека;
-  приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов;
-  приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические 

свойства простых веществ -  металлов и неметаллов;
-  проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по 

продуктам сгорания и по его относительной плотности и массовым долям элементов, 
входящих в его состав;

-  владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными 
веществами, средствами бытовой химии;

-  осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 
структурным формулам веществ;
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-  критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, 
содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно
популярных статьях с точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления 
ошибочных суждений и формирования собственной позиции;

-  представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: 
экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих проблем.

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:

-  иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как 
науки на различных исторических этапах ее развития;

-  использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно
исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания 
органических веществ;

-  объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной 
(полярной, неполярной), ионной, металлической, водородной -  с целью определения 
химической активности веществ;

-  устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для 
обоснования принципиальной возможности получения органических соединений заданного 
состава и строения;

-  устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием 
при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе 
химических знаний.

Выпускник на углубленном уровне научится:

-  раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной 
картины мира и в практической деятельности человека, взаимосвязь между химией и 
другими естественными науками;

-  иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как 
науки на различных исторических этапах ее развития;

-  устанавливать причинно-следственные связи между строением атомов химических 
элементов и периодическим изменением свойств химических элементов и их соединений 
в соответствии с положением химических элементов в периодической системе;

-  анализировать состав, строение и свойства веществ, применяя положения основных 
химических теорий: химического строения органических соединений А.М. Бутлерова, 
строения атома, химической связи, электролитической диссоциации кислот и оснований; 
устанавливать причинно-следственные связи между свойствами вещества и его составом и 
строением;

-  применять правила систематической международной номенклатуры как средства 
различения и идентификации веществ по их составу и строению;

-  составлять молекулярные и структурные формулы неорганических и органических 
веществ как носителей информации о строении вещества, его свойствах и 
принадлежности к определенному классу соединений;

-  объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной 
(полярной, неполярной), ионной, металлической, водородной -  с целью определения 
химической активности веществ;

-  характеризовать физические свойства неорганических и органических веществ и 
устанавливать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической 
решетки;

-  характеризовать закономерности в изменении химических свойств простых 
веществ, водородных соединений, высших оксидов и гидроксидов;
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-  приводить примеры химических реакции, раскрывающих характерные химические 
свойства неорганических и органических веществ изученных классов с целью их 
идентификации и объяснения области применения;

-  определять механизм реакции в зависимости от условий проведения реакции и 
прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе типа химической 
связи и активности реагентов;

-  устанавливать зависимость реакционной способности органических соединений от 
характера взаимного влияния атомов в молекулах с целью прогнозирования продуктов 
реакции;

-  устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 
равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий 
протекания химических процессов;

-  устанавливать генетическую связь между классами неорганических и органических 
веществ для обоснования принципиальной возможности получения неорганических и 
органических соединений заданного состава и строения;

-  подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций, позволяющих 
реализовать лабораторные и промышленные способы получения важнейших 
неорганических и органических веществ;

-  определять характер среды в результате гидролиза неорганических и органических 
веществ и приводить примеры гидролиза веществ в повседневной жизни человека, 
биологических обменных процессах и промышленности;

-  приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 
производственных процессах и жизнедеятельности организмов;

-  обосновывать практическое использование неорганических и органических 
веществ и их реакций в промышленности и быту;

-  выполнять химический эксперимент по распознаванию и получению 
неорганических и органических веществ, относящихся к различным классам соединений, 
в соответствии с правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и 
лабораторным оборудованием;

-  проводить расчеты на основе химических формул и уравнений реакций: 
нахождение молекулярной формулы органического вещества по его плотности и 
массовым долям элементов, входящих в его состав, или по продуктам сгорания; расчеты 
массовой доли (массы) химического соединения в смеси; расчеты массы (объема, 
количества вещества) продуктов реакции, если одно из веществ дано в избытке (имеет 
примеси); расчеты массовой или объемной доли выхода продукта реакции от 
теоретически возможного; расчеты теплового эффекта реакции; расчеты объемных 
отношений газов при химических реакциях; расчеты массы (объема, количества вещества) 
продукта реакции, если одно из веществ дано в виде раствора с определенной массовой 
долей растворенного вещества;

-  использовать методы научного познания: анализ, синтез, моделирование 
химических процессов и явлений -  при решении учебно-исследовательских задач по 
изучению свойств, способов получения и распознавания органических веществ;

-  владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными 
веществами, средствами бытовой химии;

-  осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 
структурным формулам веществ;

-  критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, 
содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно
популярных статьях с точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления 
ошибочных суждений и формирования собственной позиции;
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-  устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при 
анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе 
химических знаний;

-  представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством, и 
перспективных направлений развития химических технологий, в том числе технологий 
современных материалов с различной функциональностью, возобновляемых источников 
сырья, переработки и утилизации промышленных и бытовых отходов.

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:

-  формулировать цель исследования, выдвигать и проверять экспериментально 
гипотезы о химических свойствах веществ на основе их состава и строения, их 
способности вступать в химические реакции, о характере и продуктах различных 
химических реакций;

-  самостоятельно планировать и проводить химические эксперименты с 
соблюдением правил безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием;

-  интерпретировать данные о составе и строении веществ, полученные с помощью 
современных физико-химических методов;

-  описывать состояние электрона в атоме на основе современных квантово
механических представлений о строении атома для объяснения результатов 
спектрального анализа веществ;

-  характеризовать роль азотосодержащих гетероциклических соединений и 
нуклеиновых кислот как важнейших биологически активных веществ;

-  прогнозировать возможность протекания окислительно-восстановительных 
реакций, лежащих в основе природных и производственных процессов.

Биология
В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего 

общего образования:

Выпускник на базовом уровне научится:

-  раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной 
картины мира и в практической деятельности людей;

-  понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, 
физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений;

-  понимать смысл, различать и описывать системную связь между 
основополагающими биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, 
биосфера;

-  использовать основные методы научного познания в учебных биологических 
исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, 
объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы;

-  формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации 
и предлагать варианты проверки гипотез;

-  сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать 
выводы и умозаключения на основе сравнения;

-  обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, 
взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических теорий;

-  приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки 
(белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот);
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-  распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на 
схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов 
клетки, обосновывать многообразие клеток;

-  распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам;
-  описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому 

критерию;
-  объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию;
-  классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких 

существенных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенности 
развития);

-  объяснять причины наследственных заболеваний;
-  выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, 

используя закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и 
ненаследственную изменчивость;

-  выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации 
организмов к среде обитания и действию экологических факторов;

-  составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания);
-  приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для 

устойчивого развития и охраны окружающей среды;
-  оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных 

источников, выделять необходимую информацию для использования ее в учебной 
деятельности и решении практических задач;

-  представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, 
диаграммы и делать выводы на основании представленных данных;

-  оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической 
деятельности человека и в собственной жизни;

-  объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических 
веществ) на зародышевое развитие человека;

-  объяснять последствия влияния мутагенов;
-  объяснять возможные причины наследственных заболеваний.

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:

-  давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 
закономерностям, используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о 
биосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости;

-  характеризовать современные направления в развит ии биологии; описывать их 
возможное использование в практической деятельности;

-  сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз);
-  реш ат ь задачи на построение фрагмента второй цепи Д Н К  по предлож енному 

фрагменту первой, иРН К (мРНК) по участ ку ДНК;
-  реш ат ь задачи на определение количества хромосом в  соматических и половых 

клетках, а также в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и по его 
окончании (для многоклеточных организмов);

-  реш ат ь генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы  
моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя 
биологическую терминологию и символику;

-  устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной  
схеме родословной, применяя законы наследственности;
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-  оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, 
прогнозировать возможные последствия деятельности человека для существования 
отдельных биологических объектов и целых природных сообществ.

Выпускник на углубленном уровне научится:

-  оценивать роль биологических открытий и современных исследований в развитии 
науки и в практической деятельности людей;

-  оценивать роль биологии в формировании современной научной картины мира, 
прогнозировать перспективы развития биологии;

-  устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических понятий 
(клетка, организм, вид, экосистема, биосфера) с основополагающими понятиями других 
естественных наук;

-  обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней человека, 
применяя биологические теории, учения, законы, закономерности, понимать границы их 
применимости;

-  проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать 
гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, 
проводить эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе 
полученных результатов;

-  выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней организации 
жизни;

-  устанавливать связь строения и функций основных биологических макромолекул, 
их роль в процессах клеточного метаболизма;

-  решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и иРНК 
(мРНК), антикодонов тРНК, последовательности аминокислот в молекуле белка, применяя 
знания о реакциях матричного синтеза, генетическом коде, принципе комплементарности;

-  делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах матричного 
синтеза в случае изменения последовательности нуклеотидов ДНК;

-  сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на определение и сравнение 
количества генетического материала (хромосом и ДНК) в клетках многоклеточных 
организмов в разных фазах клеточного цикла;

-  выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных царств 
живой природы, устанавливать взаимосвязь строения и функций частей и органоидов 
клетки;

-  обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; сравнивать 
процессы пластического и энергетического обменов, происходящих в клетках живых 
организмов;

-  определять количество хромосом в клетках растений основных отделов на разных 
этапах жизненного цикла;

-  решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, сцепленное (в том числе 
сцепленное с полом) наследование, анализирующее скрещивание, применяя законы 
наследственности и закономерности сцепленного наследования;

-  раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать 
необходимость мер предупреждения таких заболеваний;

-  сравнивать разные способы размножения организмов;
-  характеризовать основные этапы онтогенеза организмов;
-  выявлять причины и существенные признаки модификационной и мутационной 

изменчивости; обосновывать роль изменчивости в естественном и искусственном отборе;
-  обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов растений, 

пород животных и штаммов микроорганизмов;
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-  обосновывать причины изменяемости и многообразия видов, применяя 
синтетическую теорию эволюции;

-  характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как систематическую 
категорию и как результат эволюции;

-  устанавливать связь структуры и свойств экосистемы;
-  составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (сети питания), 

прогнозировать их изменения в зависимости от изменения факторов среды;
-  аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим проблемам 

и поведению в природной среде;
-  обосновывать необходимость устойчивого развития как условия сохранения 

биосферы;
-  оценивать практическое и этическое значение современных исследований в 

биологии, медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать собственную оценку;
-  выявлять в тексте биологического содержания проблему и аргументированно ее 

объяснять;
-  представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, графика, 

диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; преобразовывать 
график, таблицу, диаграмму, схему в текст биологического содержания.

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:

-  организовывать и проводить инд^видуальн^^ю исследовательскую деятельность по 
биологии (или разрабатывать индивидуальный проект): выдвигать гипотезы, 
планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, 
проводить эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе 
полученных результатов, представлять продукт своих исследований;

-  прогнозировать последствия собственных исследований с учетом этических норм 
и экологических требований;

-  выделять существенные особенности жизненных циклов представителей разных 
отделов растений и типов животных; изображать циклы развития в виде схем;

-  анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских задач 
информацию о современных исследованиях в биологии, медицине и экологии;

-  аргументировать необходимость синтеза естественно-научного и 
социогуманитарного знания в эпоху информационной цивилизации;

-  моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп факторов 
окружающей среды;

-  выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия 
антропогенного воздействия на экосистемы своего региона, предлагать способы 
снижения антропогенного воздействия на экосистемы;

-  использовать приобретенные компетенции в практической деятельности и 
повседневной жизни для приобретения опыта деятельности, предшествующей 
профессиональной, в основе которой лежит биология как учебный предмет.

Естествознание
В результате изучения учебного предмета «Естествознание» на уровне 

среднего общего образования:

Выпускник на базовом уровне научится:

-  демонстрировать на примерах роль естествознания в развитии человеческой 
цивилизации; выделять персональный вклад великих ученых в современное состояние 
естественных наук;
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-  грамотно применять естественно-научную терминологию при описании явлении 
окружающего мира;

-  обоснованно применять приборы для измерения и наблюдения, используя описание 
или предложенный алгоритм эксперимента с целью получения знаний об объекте 
изучения;

-  выявлять характер явлений в окружающей среде, понимать смысл наблюдаемых 
процессов, основываясь на естественно-научном знании; использовать для описания 
характера протекания процессов физические величины и демонстрировать взаимосвязь 
между ними;

-  осуществлять моделирование протекания наблюдаемых процессов с учетом границ 
применимости используемых моделей;

-  критически оценивать, интерпретировать и обсуждать информацию, 
содержащуюся в сообщениях СМИ, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с 
точки зрения естественно-научной корректности; делать выводы на основе литературных 
данных;

-  принимать аргументированные решения в отношении применения разнообразных 
технологий в профессиональной деятельности и в быту;

-  извлекать из описания машин, приборов и технических устройств необходимые 
характеристики для корректного их использования; объяснять принципы, положенные в 
основу работы приборов;

-  организовывать свою деятельность с учетом принципов устойчивого развития 
системы «природа-общество-человек» (основываясь на знаниях о процессах переноса и 
трансформации веществ и энергий в экосистеме, развитии и функционировании 
биосферы; о структуре популяции и вида, адаптациях организмов к среде обитания, 
свойствах экологических факторов; руководствуясь принципами ресурсосбережения и 
безопасного применения материалов и технологий; сохраняя биологическое 
разнообразие);

-  обосновывать практическое использование веществ и их реакций в 
промышленности и в быту; объяснять роль определенных классов веществ в загрязнении 
окружающей среды;

-  действовать в рамках правил техники безопасности и в соответствии с 
инструкциями по применению лекарств, средств бытовой химии, бытовых электрических 
приборов, сложных механизмов, понимая естественно-научные основы создания 
предписаний;

-  формировать собственную стратегию здоровьесберегающего (равновесного) 
питания с учетом биологической целесообразности, роли веществ в питании и 
жизнедеятельности живых организмов;

-  объяснять механизм влияния на живые организмы электромагнитных волн и 
радиоактивного излучения, а также действия алкоголя, никотина, наркотических, 
мутагенных, тератогенных веществ на здоровье организма и зародышевое развитие;

-  выбирать стратегию поведения в бытовых и чрезвычайных ситуациях, основываясь 
на понимании влияния на организм человека физических, химических и биологических 
факторов;

-  осознанно действовать в ситуации выбора продукта или услуги, применяя 
естественно-научные компетенции.

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:

-  выполнять самостоятельные эксперименты, раскрывающие понимание основных 
естественно-научных понятий и законов, соблюдая правила безопасной работы; 
представлять полученные результаты в табличной, графической или текстовой форме; 
делать выводы на основе полученных и литературных данных;
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-  осуществлять самостоятельный учебный проект или исследование в области 
естествознания, включающий определение темы, постановку цели и задач, выдвижение 
гипотезы и путей ее экспериментальной проверки, проведение эксперимента, анализ его 
результатов с учетом погрешности измерения, формулирование выводов и 
представление готового информационного продукта;

-  обсуждать существующие локальные и региональные проблемы (экологические, 
энергетические, сырьевые и т.д.); обосновывать в дискуссии возможные пути их 
решения, основываясь на естественно-научных знаниях;

-  находить взаимосвязи между структурой и функцией, причиной и следствием, 
теорией и фактами при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых 
решений на основе естественно-научных знаний; показывать взаимосвязь между 
областями естественных наук.

Физическая культура
В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на уровне 

среднего общего образования:

Выпускник на базовом уровне научится:
-  определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;
-  знать способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности;
-  знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно
корригирующей направленности;

-  характеризовать индивидуальные особенности физического и психического 
развития;

-  характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, 
определять их целевое назначение и знать особенности проведения;

-  составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы
оздоровительной и адаптивной физической культуры;

-  выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных 
систем физического воспитания;

-  выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, 
применять их в игровой и соревновательной деятельности;

-  практически использовать приемы самомассажа и релаксации;
-  практически использовать приемы защиты и самообороны;
-  составлять и проводить комплексы физических упражнений различной 

направленности;
-  определять уровни индивидуального физического развития и развития физических 

качеств;
-  проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий 

физическими упражнениями;
-  владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
-  самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность 

для проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга;
-  выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые 

вступительными экзаменами в профильные учреждения профессионального образования;
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-  проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, 
умственной и физической работоспособности, физического развит ия и физических 
качеств по результатам мониторинга;

-  выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов 
спорта;

-  выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);

-  осуществлять судейство в избранном виде спорта;
-  составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки.

Экология
В результате изучения учебного предмета «Экология» на уровне среднего 

общего образования:

Выпускник на базовом уровне научится:
-  использовать понятие «экологическая культура» для объяснения экологических 

связей в системе «человек-общество-природа» и достижения устойчивого развития 
общества и природы;

-  определять разумные потребности человека при использовании продуктов и 
товаров отдельными людьми, сообществами;

-  анализировать влияние социально-экономических процессов на состояние 
природной среды;

-  анализировать маркировку товаров и продуктов питания, экологические 
сертификаты с целью получения информации для обеспечения безопасности 
жизнедеятельности, энерго- и ресурсосбережения;

-  анализировать последствия нерационального использования энергоресурсов;
-  использовать местные, региональные и государственные экологические 

нормативные акты и законы для реализации своих гражданских прав и выполнения 
обязанностей в интересах сохранения окружающей среды, здоровья и безопасности 
жизни;

-  понимать взаимосвязь экологического и экономического вреда и оценивать 
последствия физического, химического и биологического загрязнения окружающей 
среды;

-  анализировать различные ситуации с точки зрения наступления случая 
экологического правонарушения;

-  оценивать опасность отходов для окружающей среды и предлагать способы 
сокращения и утилизации отходов в конкретных ситуациях;

-  извлекать и анализировать информацию с сайтов геоинформационных систем и 
компьютерных программ экологического мониторинга для характеристики экологической 
обстановки конкретной территории;

-  выявлять причины, приводящие к возникновению локальных, региональных и 
глобальных экологических проблем.

хозяйственной
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:

-  анализировать и оценивать экологические последствия 
деятельности человека в разны х сферах деятельности;

-  прогнозировать экологические последствия деятельности человека в конкретной 
экологической ситуации;

-  моделировать поля концентрации загрязняющих веществ производственных и 
бытовых объектов;

-  разрабатывать меры, предотвращающие экологические правонарушения;
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-  выполнять учебный проект, связанный с экологической безопасностью  
окруж ающей среды, здоровьем и экологическим просвещением людей.

Основы безопасности жизнедеятельности
В результате изучения учебного предмета «Основы 

жизнедеятельности» на уровне среднего общего образования:
безопасности

Выпускник на базовом уровне научится:
Основы комплексной безопасности

-  Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, 
определяющих правила и безопасность дорожного движения;

-  использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности 
дорожного движения для изучения и реализации своих прав и определения 
ответственности;

-  оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения;
-  объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при 

управлении двухколесным транспортным средством;
-  действовать согласно указанию на дорожных знаках;
-  пользоваться официальными источниками для получения информации в области 

безопасности дорожного движения;
-  прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, 

пассажира или водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для 
сохранения жизни и здоровья (своих и окружающих людей);

-  составлять модели личного безопасного поведения в повседневной 
жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, 
касающейся пешеходов, пассажиров и водителей транспортных средств);

-  комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны 
окружающей среды;

-  использовать основные нормативные правовые акты в области охраны 
окружающей среды для изучения и реализации своих прав и определения 
ответственности;

-  оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды;
-  распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания;
-  описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их воздействия;
-  определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в 

зависимости от поражающего фактора при ухудшении экологической обстановки;
-  опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие 

человека, природопользование и охрану окружающей среды, для обращения в случае 
необходимости;

-  опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки;
-  пользоваться официальными источниками для получения информации об 

экологической безопасности и охране окружающей среды;
-  прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей среды;
-  составлять модель личного безопасного поведения в повседневной

жизнедеятельности и при ухудшении экологической обстановки;
-  распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби;
-  соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих 

законодательству РФ;
-  использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

противоправные действия и асоциальное поведение во время занятий хобби;
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-  пользоваться официальными источниками для получения информации о 
рекомендациях по обеспечению безопасности во время современных молодежными 
хобби;

-  прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий 
современными молодежными хобби;

-  применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного 
поведения во время занятий современными молодежными хобби;

-  распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, и 
действовать согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с сигнальной 
разметкой;

-  использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 
асоциальное поведение на транспорте;

-  пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах 
и рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте;

-  прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте;
-  составлять модель личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте.

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций
-  Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций;
-  использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения и 

территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и реализации своих прав и 
определения ответственности; оперировать основными понятиями в области защиты 
населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций;

-  раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту 
населения от опасных и чрезвычайных ситуаций;

-  приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб 
по защите населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций: прогноз, 
мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение 
населения;

-  приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и 
социального характера, характерных для региона проживания, и опасностей и 
чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных действий или вследствие 
этих действий;

-  объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, 
особенности и последствия;

-  использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы 
индивидуального дозиметрического контроля;

-  действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации;
-  вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи;
-  прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной 

безопасности в опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени;
-  пользоваться официальными источниками для получения информации о защите 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время;
-  составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 
Федерации

-  Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской 
Федерации;
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-  объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма;
-  оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации;
-  раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму;
-  объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, 

террористической деятельности и наркотизму;
-  комментировать назначение основных нормативных правовых актов, 

составляющих правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму 
в Российской Федерации;

-  описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие 
экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации;

-  пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти, 
осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 
Федерации, для обеспечения личной безопасности;

-  использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия 
экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации для изучения и 
реализации своих прав, определения ответственности;

-  распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую 
деятельность;

-  распознавать симптомы употребления наркотических средств;
-  описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и 

террористическую деятельность, распространению и употреблению наркотических 
средств;

-  использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской 
Федерации для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в Российской 
Федерации в связи с экстремистской и террористической деятельностью;

-  описывать действия граждан при установлении уровней террористической 
опасности;

-  описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции;
-  составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней 

террористической опасности и угрозе совершения террористической акции.

Основы здорового образа жизни
-  Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

здорового образа жизни;
-  использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа 

жизни для изучения и реализации своих прав;
-  оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни;
-  описывать факторы здорового образа жизни;
-  объяснять преимущества здорового образа жизни;
-  объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и 

государства;
-  описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье 

человека;
-  раскрывать сущность репродуктивного здоровья;
-  распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на 

репродуктивное здоровье;
-  пользоваться официальными источниками для получения информации о здоровье, 

здоровом образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья.
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Основы медицинских знаний и оказание первой помощи
-  Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

оказания первой помощи;
-  использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой 

помощи для изучения и реализации своих прав, определения ответственности;
-  оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи;
-  отличать первую помощь от медицинской помощи;
-  распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять 

мероприятия по ее оказанию;
-  оказывать первую помощь при неотложных состояниях;
-  вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи;
-  выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с 

использованием подручных средств и средств промышленного изготовления;
-  действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и 

санитарного назначения;
-  составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи 

пострадавшему;
-  комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере 

санитарно-эпидемиологическом благополучия населения;
-  использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно

эпидемиологического благополучия населения для изучения и реализации своих прав и 
определения ответственности;

-  оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия 
инфекционных заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных 
инфекционных заболеваний;

-  классифицировать основные инфекционные болезни;
-  определять меры, направленные на предупреждение возникновения и 

распространения инфекционных заболеваний;
-  действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения 

эпидемиологического или бактериологического очага.

Основы обороны государства
-  Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

обороны государства;
-  характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России;
-  описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные 

приоритеты;
-  приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности, 

оказывающих негативное влияние на национальные интересы России;
-  приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей;
-  раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в 

рамках реализации национальных интересов и обеспечения безопасности;
-  разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и 

обороны РФ;
-  оперировать основными понятиями в области обороны государства;
-  раскрывать основы и организацию обороны РФ;
-  раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны;
-  объяснять направление военной политики РФ в современных условиях;
-  описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских 

формирований и органов в мирное и военное время;
-  характеризовать историю создания ВС РФ;
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-  описывать структуру ВС РФ;
-  характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи;
-  распознавать символы ВС РФ;
-  приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ.

Правовые основы военной службы
-  Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

воинской обязанности граждан и военной службы;
-  использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих прав и 

обязанностей до призыва, во время призыва, во время прохождения военной службы, во 
время увольнения с военной службы и пребывания в запасе;

-  оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и 
военной службы;

-  раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности 
гражданина РФ;

-  характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе;
-  раскрывать организацию воинского учета;
-  комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ;
-  использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению 

военной службы по призыву, контракту;
-  описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту и 

альтернативной гражданской службы;
-  объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения 

воинского звания;
-  различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ;
-  описывать основание увольнения с военной службы;
-  раскрывать предназначение запаса;
-  объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе;
-  раскрывать предназначение мобилизационного резерва;
-  объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве.

Элементы начальной военной подготовки
-  Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ;
-  использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой 

подготовки;
-  оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ;
-  выполнять строевые приемы и движение без оружия;
-  выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, выход из 

строя и возвращение в строй, подход к начальнику и отход от него;
-  выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в движении;
-  приводить примеры команд управления строем с помощью голоса;
-  описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата 

Калашникова;
-  выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки и 

смазки;
-  описывать порядок хранения автомата;
-  различать составляющие патрона;
-  снаряжать магазин патронами;
-  выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и 

патронами в повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб;
-  описывать явление выстрела и его практическое значение;
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-  объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, пробивного 
и убойного действия пули при поражении противника;

-  объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела;
-  выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по 

неподвижным целям;
-  объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы;
-  выполнять изготовку к стрельбе;
-  производить стрельбу;
-  объяснять назначение и боевые свойства гранат;
-  различать наступательные и оборонительные гранаты;
-  описывать устройство ручных осколочных гранат;
-  выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат;
-  выполнять меры безопасности при обращении с гранатами;
-  объяснять предназначение современного общевойскового боя;
-  характеризовать современный общевойсковой бой;
-  описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их 

оборудования;
-  выполнять приемы «К бою», «Встать»;
-  объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания;
-  выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на получетвереньках, на 

боку);
-  определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по Полярной звезде и 

признакам местных предметов;
-  передвигаться по азимутам;
-  описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила 

использования противогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и 
легкого защитного костюма (Л-1);

-  применять средства индивидуальной защиты;
-  действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических 

характеристик (ТТХ) средств индивидуальной защиты от оружия массового поражения;
-  описывать состав и область применения аптечки индивидуальной;
-  раскрывать особенности оказания первой помощи в бою;
-  выполнять приемы по выносу раненых с поля боя.

Военно-профессиональная деятельность
-  Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности;
-  объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям;
-  оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение 

по отношению к военно-профессиональной деятельности;
-  характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и военно

учебных заведениях;
-  использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в высшие 

военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ 
России, МЧС России.

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
Основы комплексной безопасности

-  Объяснять, как экологическая безопасность связана 
безопасностью и влияет на нее.

с национальной

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций
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-  Устанавливать и использовать мобильные прилож ения служб, обеспечивающих 
защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личной  
безопасности.

Основы обороны государства
-  Объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения и 

модернизации В С  РФ;
-  приводить примеры применения различных типов вооруж ения и военной техники в 

войнах и конфликтах различных исторических периодов, прослеж ивать их эволюцию.

Элементы начальной военной подготовки
-  Приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, флаж ков и 

фонаря;
-  определять назначение, устройство частей и механизмов автомата 

Калашникова;
-  выполнять чистку и смазку автомата Калашникова;
-  выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова;
-  описывать работ у частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе;
-  выполнять норматив снаряж ения магазина автомата Калашникова патронами;
-  описывать работ у частей и механизмов гранаты при метании;
-  выполнять нормативы надевания противогаза, респират ора и общевойскового 

защитного комплекта (ОЗК).

Военно-профессиональная деятельность
-  Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возмож ностью получения 

военно-учетной специальности и подготовки к поступлению в высшие военно-учебные 
заведения В С  РФ  и учреж дения высшего образования М В Д  России, ФСБ России, М Ч С  
России;

-  оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-учебные 
заведения В С  РФ  и учреж дения высшего образования М В Д  России, ФСБ России, М Ч С  
России.
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1.4. Общие подходы к формированию планируемых результатов части, 
формируемой участниками образовательных отношений в ООП СОО

Часть ООП СОО школы, формируемая участниками образовательных отношений, 
может включать различные направления, выбранные участниками образовательных 
отношений в соответствии с требованиями ФГОС СОО и с учётом имеющихся 
возможностей школы.

В соответствии с Положением школы о порядке разработки, утверждения и 
внесения изменений в ООП общего образования, «Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений» ежегодно по обоюдному согласованию со всеми 
участниками образовательных отношений вносится в форме изменений и дополнений в 
ООП СОО.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, может быть 
представлена в виде ссылок на соответствующую методическую литературу, 
позволяющую ознакомиться с содержанием выбранных участниками образовательных 
отношений программ, методик, форм организации образовательной деятельности в рамках 
ООП СОО.

1.5. Общие подходы к формированию планируемых результатов по курсам 
внеурочной деятельности ООП СОО

Курсы внеурочной деятельности обеспечиваются рабочими программами, которые 
утверждаются в рамках ООП СОО. Рабочая программа курса внеурочной деятельности -  
это совокупность дидактических единиц, связанных едиными целями, задачами, 
планируемыми образовательными результатами, формами и методами организации 
педагогического взаимодействия с обучающимися. Внеурочная деятельность -  учебная 
деятельность, организуемая согласно плану внеурочной деятельности в формах, отличных 
от классно-урочной. Курсы внеурочной деятельности посещаются обучающимися с 
соблюдением принципа добровольности и в порядке, не противоречащем требованиям 
ФГОС СОО.

Направление внеурочной деятельности -  элемент планирования содержания 
внеурочной деятельности, отражающий требования ФГОС СОО к направлениям развития 
личности обучающихся. Мероприятия внеурочной деятельности -  совокупность действий 
участников образовательных отношений, организационная форма реализации плана 
внеурочной деятельности, используемая наряду с курсами внеурочной деятельности.

1.6. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП СОО

1.6.1. Общие положения

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП СОО школы 
представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС СОО к 
результатам освоения программы на уровне среднего общего образования и направлена на 
обеспечение качества образования, что предполагает вовлеченность в оценочную 
деятельность как педагогов, так и обучающихся.

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 
организации в соответствии с требованиями ФГОС СОО являются:
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- оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения 
как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур 
внутреннего мониторинга в рамках процедур ВСОКО школы;

- оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 
аттестационных процедур;

- оценка результатов деятельности школы как основа аккредитационных процедур и 
процедур самообследования.

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 
выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах 
освоения обучающимися ООП СОО.

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.

Внутренняя оценка включает:
- стартовую диагностику,
- текущую и тематическую оценку,
- портфолио,
- внутришкольный мониторинг образовательных достижений,
- промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.

Порядок организации и осуществления внутренней оценки в школы
регламентируется локальным актом о системе оценивания.

К внешним процедурам относятся:
- государственная итоговая аттестация,
- мониторинговые диагностические работы, проводимые ГБУ «ЦОКО» Чеченской 

Республики по оценке достижения предметных и метапредметных планируемых 
результатов.

Порядок организации и осуществления внешней оценки в школы
регламентируются нормативно-правовыми актами на федеральном и региональном 
уровнях.

1.6.2. Особенности оценки личностных, метапредметных 
и предметных результатов

Особенности оценки личностных результатов
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность.
Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три 
основные блока:

1) сформированность основ гражданской идентичности личности;
2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение 

строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив 
социального развития;

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 
установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 
правосознание.

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не 
выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки

93



эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательной 
организации и образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов 
образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 
мониторинговых исследований. Инструментарий для них разрабатывается 
школылизованно на федеральном или региональном уровне и основывается на 
профессиональных методиках психолого-педагогической диагностики.

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития 
учащихся возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, 
проявляющихся в:

- соблюдении норм и правил поведения, принятых в школые;
- участии в общественной жизни школы, ближайшего социального окружения, 

страны, общественно-полезной деятельности;
- ответственности за результаты обучения;
- готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор профессии;
- ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования.

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией школы в рамках 
мероприятий ВСОКО и осуществляется классным руководителем преимущественно на 
основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, 
которые обобщаются в конце учебного года и представляются в виде характеристики. 
Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, 
возможно только в соответствии с Федеральным законом от «О персональных данных».

Особенности оценки метапредметных результатов

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 
представлены в междисциплинарной программе формирования универсальных учебных 
действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 
универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). 
Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счет всех учебных 
предметов и внеурочной деятельности.

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов 
являются:

- способность и готовность к освоению систематических знаний, их 
самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;

- способность работать с информацией;
- способность к сотрудничеству и коммуникации;
- способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику;
- способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;
- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 
школые в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и периодичность 
внутришкольного мониторинга устанавливается в рамках оценочных мероприятий 
ВСОКО . Инструментарий строится на межпредметной основе и включает 
диагностические материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ-компетентности,
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сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных 
действий.

Наиболее адекватными формами оценки
— читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной 

основе;
— ИКТ-компетентности - практическая работа в сочетании с письменной
(компьютеризованной) частью;
— сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

учебных действий - наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных 
учебных исследований и проектов.

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не 
менее, чем один раз в два года.

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 
является защита индивидуального итогового проекта.

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, 
выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 
продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания 
избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и 
осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 
конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную).

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 
следующих работ:

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 
материалы, отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.);

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 
изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического 
или стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, 
исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и др.;

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;
г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как 

тексты, так и мультимедийные продукты.
Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и 

направленности проекта, а также критерии оценки проектной работы отрегулированы в 
локальном нормативном акте школы, регламентирующем проектную деятельность 
обучающихся.

Особенности оценки предметных результатов
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам.
Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом.
Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС СОО является 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 
основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 
релевантных содержанию учебных предметов, в том числе - метапредметных 
(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий.

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, 
тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией школы в ходе
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внутришкольного мониторинга и оценочных процедур ВСОКО.
Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в локальном 

нормативном акте школы, регламентирующем вопросы оценивания обучающихся.

1.6.3. Критерии оценки личностных результатов обучения

Критериями оценки сформированности личностных универсальных
действий учащихся основной школы должны стать:

-  соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 
соответствие социально желательным свойствам личности (качественным характеристикам).

Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого из видов 
универсальных личностных действий с учетом стадиальности их развития.

В таблице 1 представлен перечень существенных для возрастного развития учащихся 
основной школы личностных универсальных учебных действий и приведены основные 
критерии их оценивания. Перечень включает лишь наиболее существенные «ключевые» с 
точки зрения динамики и прогресса психического развития на данной возрастной стадии 
личностные действия и может быть расширен и дополнен в соответствии с конкретным 
запросом.

Таблица 1
Личностные УУД 

(показатели 
развития)

Основные критерии оценивания

Самоопределение
Готовность к выбору 
предпрофильного и 

профильного образования

Предварительное профессиональное самоопределение как 
выбор профессиональной сферы деятельности.

Осознание собственных интересов, мотивов и ценностей. 
Рефлексия собственных способностей ы их отношении к 

требованиям профессии.
Построение личной профессиональной перспективы.

Основы гражданской 
идентичности личности- 

осознание личностью своей 
принадлежности к 

сообществу граждан 
определенного государства на 

общекультурной основе, 
имеющая определённый 

личностный смысл

Когнитивный компонент:
- историко-географический образ, включая 

представление о территории и границах России, ее 
географических особенностях, знание основных 
исторических событий развития государственности и 
общества;

- знание истории и географии края, его достижений и 
культурных традиций;

- образ социально-политического устройства -  
представление о государственной организации России, 
знание государственной символики (герб, флаг, гимн), 
знание государственных праздников;

- знание положений Конституции РФ, основных прав и 
обязанностей гражданина, ориентация в правовом 
пространстве государственно-общественных отношений;

- знание о своей этнической принадлежности, освоение 
национальных ценностей, традиций, культуры, знание о 
народах и этнических группах;

- освоение общекультурного наследия России и_______
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общемирового культурного наследия;
- ориентация в системе моральных норм и ценностей и 

их иерархизация, понимание конвенционального характера 
морали;

- основы социально-критического мышления, 
ориентация в особенностях социальных отношений и 
взаимодействий, установление взаимосвязи между 
общественными и политическими событиями;

- экологическое сознание, признание высокой ценности 
жизни во всех ее проявлениях; знание основ здорового 
образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил 
поведения в ЧС.

Ценностно-эмоциональный компонент:
- гражданский патриотизм, любви к Родине, чувство 

гордости за свою страну, республику;
- уважение истории, культурных и исторических 

памятников;
- эмоционально положительное принятие своей 

этнической идентичности;
- уважение и принятие других народов России и мира, 

межэтническая толерантность, готовность к равноправному 
сотрудничеству;

- уважение личности и ее достоинтсва, 
доброжелательное отношение к окружающим, 
нетерпимость к любым видам насилия и готовность 
противостоять им;

- уважение ценностей семьи, любовь к природе, 
признание ценности здоровья, своего и других людей, 
оптимизм в восприятии мира;

- потребность в самовыражении и самореализации, 
социальном признании;

- позитивная морадбная самооценка и моральные 
чувства- чувство гордости при следовании моральным 
нормам, переживание стыда и вины при их нарушении.

Деятельностный компонент:
- участие в школьном самоуправлении в пределах 

возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, 
участие в детских и молодежных общественных 
организациях, школьных и внешкольных мероприятиях 
просоциального характера);

- выполнение норм и требований школьной жизни, прав 
и обязанностей ученика;

- умение вести диалог на основе равноправных 
отношений и взаимного уважения и принятия;

- умение конструктивно разрешать конфликты;
- выполнение моральных норм в отношении взрослых и 

сверсников в школе, дома, во внеучебных видах 
деятельности;

- участие в общественной жизни (благотворительные
акции, ориентация в событиях в стране и мире, посещение 
культурных мероприятий -  театров, музеев, библиотек, 
реализация установок здорового образа жизни);__________
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- умение строить жизненные планы с учетом 
конкретных социально-исторических, политических и 
экономических условий.__________________________

Самооценка -  когнитивный 
компонент -  

дифференцированность, 
рефлексивность -  

регулятивный компонент

Когнитивный компонент:
- широта диапазона оценок;
- обобщенность категорий оценок;
- представленность в Я-концепции всего диапазона 

социальных ролей учащегося, включая гендерную роль;
- рефлексивность как адекватное осознанное представление 
о своих качествах;

- осознание своих возможностей в учебной деятельности, 
общении, других значимых видах деятельности;
- осознание потребности в самосовершенствования. 
Регулятивный компонент:
- способность адекватно судить о причинах своего 
успеха/неуспеха в учении, связывая успех с усилиями, 
трудолюбием, старанием;
- самоэффективность как представление о своих возможност 
и ресурсном потенциале;
- готовность прилагать волевые усилия для достижения 
целей.

Смыслообразование. 
Мотивация учебной 

деятельности

- сформированность познавательных мотивов -  интерес 
к новому содержанию и новым способам действия;

- сформированность учебных мотивов;
- стремление к самоизменению и 

самосовершенствованию -  приобретению новых знаний и 
умений, компетенций;

- мотивация достижения;
- порождение нового личностного смысла учения на 

основе установления связи между учением и будущей
профессиональной деятельностью.______________________

Действие морально-этической ориентации и оценивания
Развитие морального 
сознания и моральной 

компетентности

- развитие морального сознания на конвенциональном 
уровне;

- способность к решению моральных дилемм на основе
учета позиций участников дилеммы, ориентации на их 
мотивы и чувства и моральной дешколыции._____________

Просоциальное и моральное 
поведение

- устойчивое следование в поведении моральным 
нормам и этическим требованиям;

- проявление альтруизма, готовности к помощи тем, кто
в этом нуждается.____________________________________

Развитие моральных чувств - развитие эмпатии как осознанного понимания и 
сопереживания чувствам другим, выражающееся в 
поступках, направленных на помощь и обеспечение 
благополучия;

- развитие моральных чувств -  чувства совести,
ответственности, стыда и вины как регуляторов морального 
поведения учащихся_________________________________

Развитие моральной 
самооценки

Формирование адекватной системы представлений о 
своих моральных качествах, моральных ценностях и 
идеалах.
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1.6.4. Критерии оценки метапредметных результатов обучения

Критериями оценки метапредметных результатов обучения учащихся основной 
школы должны стать:

адекватный психологическому возрасту уровень сформированности общеучебных 
познавательных, регулятивных и коммуникативных учебныхдействий;

способность учащегося к организации и управлению своей учебной и 
познавательной деятельностью на основе целостной системы универсальных учебных 
действий, обеспечивающих компетенцию «умение учиться».

В таблице 2 представлены основные виды регулятивных, познавательных и 
коммуникативных универсальных учебных действий учащихся основной школы, 
составляющие метапредметные результаты обучения, и приведены основные критерии их 
оценивания. Отметим, что перечень включает лишь наиболее существенные «ключевые» с 
точки зрения содержания возрастного нормативного развития ребенка универсальные 
учебные действия и может быть расширен и дополнен в соответствии с конкретными 
задачами.

Метапредметные 
результаты -  

сформированность 
регулятивных, 

познавательных, 
коммуникативных 

УУД
(показатели развития)

Основные критерии оценивания

Регулятивные универсальные учебные действия
Целеполагание - принятие познавательной задачи и ее сохранение, регуляция 

учащимся учебных действий на основе принятой 
познавательной задачи;
- переопределение практической задачи в теоретическую;
- самостоятельная постановка новых учебных целей и задач;
- умение устанавливать целевые приоритеты.________________

Прогнозирование Владение основами прогнозирования как предвидения 
будущих событий и развития процесса______________

Планирование и 
организация действий

- умение планировать пути достижения целей;
- умение самостоятельно анализировать условия достижения 
цели на основе учета выделенных учителем ориентиров 
действия в новом учебном материале;
- умение принимать решения в проблемной ситуации на основе 
переговоров;
- умение при планировании достижения целей самостоятельно, 
полно и адекватно учитывать условия и средства их 
достижения;
- умение выделять альтернативные способы достижения цели и 
выбирать наиболее эффективный способ;
- умение осуществлять учебную и познавательную 
деятельность как «поленезависимую», устойчивую в 
отношении помех;
- умение осуществлять познавательную рефлексию в 
отношении действий по решению учебных и познавательных
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задач;
- владение основами саморегуляции эмоциональных состояний;
- умение прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и
препятствия на пути достижения целей._____________________

Контроль - умение осуществлять констатирующий и предвосхищающий 
контроль по результату и по способу действия;
- актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
- умение самостоятельно контролировать свое время и 
управлять им;
- владение основами саморегуляции в учебной и 
познавательной деятельности в форме осознанного управления 
своим поведением и деятельностью, направленной на 
достижение поставленных целей

Оценка - умение самостоятельно и аргументировано оценить свои 
действия и действия одноклассников, содержательно 
обосновать правильность или ошибочность результата и 
способа действия;
- умение адекватно самостоятельно оценивать правильность 
выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 
исполнение и способ действия, как в конце действия, так и по 
ходу его реализации;
- умение адекватно оценивать объективную трудность как меру 
фактического или предполагаемого расхода ресурсов на 
решение задачи;
- умение адекватно оценивать свои возможности достижения 
цели определенной сложности в различных сферах 
самостоятельной деятельности.

Познавательные метапредметные действия
Общеучебные 

исследовательско
проектные действия

- владение основами реализации учебной проектно
исследовательской деятельности;
- умение проводить наблюдение и эксперимент под 
руководством учителя и самостоятельно;
- умение осуществлять расширенный поиск информации с 
использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;
- умение структурировать и хранить информацию;
- умение ставить проблему, аргументировать ее актуальность;
- умение выдвигать гипотезы о связях и закономерностях 
событий, процессов, объектов;
- умение организовывать исследование с целью проверки 
гипотез.

Логические
действия

- умение давать определение понятиям;
- умение устанавливать причинно-следственные связи;
- умение работать с метафорами - понимать
переносный смысл выражений, понимать и строить обороты 
речи, построенные на скрытом уподоблении, образном 
сближении слов;
- умение осуществлять логическую операцию установления 
родо-видовых отношений, ограничение понятия;
- умение обобщать понятия -  осуществлять логическую 
операцию перехода от видовых признаков к родовому 
понятию, от понятия с меньшим объемом к понятию с большим 
объемом;
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- умение осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 
самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 
логических операций;
- умение строить классификацию на основе дихотомического 
деления (на основе отрицания);
- умение строить логическое рассуждение, включающее 
установление причинно-следственных связей;
- умение объяснять явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования;
- умение делать умозаключения (индуктивное, дедуктивное и
по аналогии) и выводы на основе аргументации.______________

Знаково
символические

действия

- умение создавать и применять знаково-символические 
средства для решения задач;
- умение создавать и преобразовывать модели и схемы для
решения задач.__________________________________________

Понимание текста - умение структурировать тексты, включая умение выделять 
главное и второстепенное, главную идею текста, выстраивать 
последовательность описываемых событий;
- владение основами ознакомительного, изучающего, 
усваивающего и поискового чтения;
- владение основами рефлексивного чтения;
- сочинение оригинального текста._________________________

Коммуникативные действия
Взаимодействие с 

партнером
- умение учитывать разные мнения и стремиться к координации 
различных позиций в сотрудничестве при выработке общего 
решения в совместной деятельности; - умение устанавливать и 
сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать 
решения и делать выборы; - умение аргументировать свою 
точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 
враждебным для оппонентов образом;
- умение договариваться и приходить к общему решению в 
совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения 
интересов;
- умение задавать вопросы необходимые для организации 
собственной деятельности и сотрудничества с партнером;
- умение управлять поведением партнера, осуществляя
контроль, коррекцию, оценку действий партнера, уметь 
убеждать.______________________________________________

Сотрудничество,
совместная

деятельность,
кооперация

- умение организовывать и планировать учебное 
сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и 
функции участников, способы взаимодействия; планировать 
общие способы работы;
- умение работать в группе - устанавливать рабочие отношения, 
эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной 
кооперации, интегрироваться в группу сверстников и строить 
продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;
- умение планировать общую цель и пути ее достижения;
- умение договариваться и вырабатывать общую позицию в 
отношении целей и способов действия, распределения функций 
и ролей в совместной деятельности;
- умение формулировать собственное мнение и позицию, 
аргументировать ее и координировать ее с позициями
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партнеров в сотрудничестве;
- умение задавать вопросы, необходимые для организации 
собственной деятельности и сотрудничества с партнером;
- умение брать на себя инициативу в организации совместного 
действия (деловое лидерство);
- умение продуктивно разрешать конфликты на основе учета 
интересов и позиций всех его участников, поиска и оценки 
альтернативных способов разрешения конфликтов;
- умение договариваться и приходить к общему решению в 
совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения 
интересов;
- умение осуществлять взаимный контроль в совместной 
деятельности и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь;
- умение оказывать поддержку и содействие тем, от кого 
зависит достижение цели в совместной деятельности;
- умение адекватно оценивать собственное поведение и
поведение партнера и вносить необходимые коррективы в 
интересах достижения общего результата.___________________

Планирующая 
и регулирующая 

функция речи

- умение отображать в речи (описание, объяснение) содержания 
совершаемых действий как в форме громкой 
социализированной речи, так и в форме внутренней речи;
- умение использовать адекватные языковые средства для 
отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей;
- умение адекватно использовать речевые средства для 
решения различных коммуникативных задач;
- владение устной и письменной речью, умение строить 
монологическое контекстное высказывании;
- умение адекватно использовать речь для планирования и 
регуляции своей деятельности;
- владение основами коммуникативной рефлексии.___________
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2. Содержательный разделООП СОО

2.1. ПрограммаразвитияУУД включающая формирование компетенций 
обучающихся в области учебно-исследовательской и проектной деятельности

Структура настоящей программы развития универсальных учебных действий 
(УУД) сформирована в соответствии с ФГОС СООи содержит значимую информацию о 
целях, понятиях и характеристиках УУД, планируемых результатах развития 
компетентности обучающихся, а также описания особенностей, направлений и условий 
реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности.

2.2.Формы взаимодействия участников образовательного 
процесса при создании и реализации программы развития УУД

C целью разработки и реализации программы развития УУД на уровне среднего 
общего образования в школы организована тесная работа в форме комплексного 
взаимодействия заместителя директора по учебно-вопитательной работе с учителями- 
предметниками и классными руководителями.

Основными задачами данной формы взаимодействия являются:
-  разработка планируемых метапредметных результатов как для всех 

обучающихся уровня, так и для групп с особыми образовательными потребностями 
сучетом сформированного учебного плана и используемых в школыобразовательных 
технологий, и методов обучения;

-  разработка основных подходов к конструированию задач на применение
универсальных учебных действий;
-  разработка системы мер по обеспечению условий для развития 

универсальныхучебных действий у обучающихся;
-  разработка методики и инструментария мониторинга успешности освоения 

и применения обучающимися универсальных учебных действий;
-  разработка рекомендаций педагогам по конструированию уроков и иных
учебных занятий с учетом требований развития и применения УУД;
-  организация и проведение систематических консультаций с педагогами - 

предметниками по проблемам, связанным с развитием универсальных учебных действий 
в образовательном процессе;

-  организация и проведение методических семинаров с педагогами - 
предметниками;

-  представление результатов работы по формированию УУД обучающихся 
наофициальном сайте школы.

Подготовка содержания разделов программы по развитию УУД при 
проектировании ООП СООпланировалась несколькими этапами с соблюдением 
необходимых процедур контроля, коррекции и согласования:
№ Этап Виды работ

1. Подготовительный этап - 1) анализ образовательной предметности, которая 
может быть положена воснову работы по развитию 
УУД;
2) рассмотрение рекомендательных, теоретических, 
методических материалов,
которые могут быть использованы в школыдля 
наиболееэффективного выполнения задач программы;
3) определение состава детей с особыми
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образовательными потребностями, в томчисле лиц, 
проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ, а 
такжевозможности построения их индивидуальных 
образовательных траекторий;
4) анализ результатов обучающихся по линии 
развития УУД на уровненачального общего 
образования;
5) анализ и обсуждение опыта применения успешных 
практик, в том числе с использованием 
информационных ресурсов школы.

2. Основной этап 1) разработка общей стратегии развития УУД;
2) организация и механизм реализации задач 
программы;
3) обозначение направлений иожидаемых 
результатов работы развития УУД;
4) описание специальных требований к 
условиямреализации программы развития УУД. 
^Особенности содерж ания индивидуально  

ориентированной работ ы будут конкретизироваться 
в рабочих программах педагогов.

3. Заключительный этап 1) внутренняя экспертиза программы, но в 
ходереализации программы возможна ее доработка;

2) обсуждение хода реализации программы 
нашкольных методических семинарах (возможно, с 
привлечением внешних консультантов издругих 
образовательных, научных, социальных организаций).

Формами взаимодействия участников образовательного процесса при реализации 
программы развития универсальных учебных действий на уровне среднего общего 
образованияявляются:

-  педагогические советы;
-  совещания и встречи рабочих групп, проводимые регулярно;
-  метапредметные недели;
-  онлайн-мероприятия и взаимодействие;
-  методические советы;
-  событийные деятельностные образовательные форматы.

2.3. Цели и задачи программы, описание места и роли в реализации требований
ФГОС СОО

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно
методических условий для реализации системно-деятельностного подхода, положенного в 
основу ФГОС СОО, с тем, чтобы сформировать у учащихся основной школы способности 
к самостоятельному учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству.

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в средней школе 
определяет следующие задачи:

-  организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае необходимости, 
их родителей по совершенствованию навыков проектной и исследовательской 
деятельности, сформированных на предыдущих этапах обучения, таким образом, чтобы
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стало возможным максимально широкое и разнообразное применение универсальных 
учебных действий в новых для обучающихся ситуациях;

-  обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной 
деятельности обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том числе на 
материале содержания учебных предметов;

-  включение развивающих задач, способствующих совершенствованию 
универсальных учебных действий, как в урочную, так и во внеурочную деятельность 
обучающихся;

-  обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных 
действий при переходе от основного общего к среднему общему образованию. 
Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 
возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающихся. 
УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей 
логикой возрастного развития. Отличительными особенностями старшего школьного 
возраста являются: активное формирование чувства взрослости, выработка 
мировоззрения, убеждений, характера и жизненного самоопределения.

2.4.Описание понятий, функций, составаи характеристик УУД 
и их связи с содержанием отдельных учебных предметов,внеурочной и внешкольной 

деятельностью, а также местаотдельных компонентов УУД 
в структуре образовательной деятельности

2.4.1. Характеристикиуниверсальныхучебныхдействий 
науровнесреднего общегообразования

Врезультатеизучениявсехбезисключенияпредметоввсредней
школеивнеурочнойдеятельностиувыпускниковбудутсформированыличностные,регулят
ивные,познавательныеикоммуникативныеУУД.

В ФГОС СООсодержитсяхарактеристика
личностных,регулятивных,познавательных,коммуникативныхУУД:

ЛичностныеУУДобеспечиваютценностно-
смысловуюориентациюобучающихся(умениесоотноситьпоступкиисобытияспринятымиэ 
тическимипринципами,знание моральных норм и умение выделить нравственный 
аспект поведения) и ориентацию всоциальныхроляхи межличностныхотношениях.

Применительнокучебнойдеятельностиследуетвыделитьтривидаличностныхдействи
й:

-  личностное,профессиональное,жизненноесамоопределение;
-  смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью 

учебнойдеятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, 
чтопобуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик должен 
задаватьсявопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение?— и уметь 
нанегоотвечать;

-  нравственно-
этическаяориентация,втомчислеиоцениваниеусваиваемогосодержания(исходяизсоциаль
ныхиличностныхценностей),обеспечивающееличностныйморальныйвыбор.

РегулятивныеУУДобеспечиваютобучающимсяорганизациюсвоейучебнойдеятел
ьности.Книмотносятся:

-  целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того,

106



что ужеизвестноиусвоеноучащимися,и того,что ещёнеизвестно;
-  планирование — определение последовательности промежуточных целей с 

учётомконечногорезультата;составлениепланаипоследовательности действий;
-  прогнозирование — предвосхищение результата иуровняусвоения знаний, 

еговременных характеристик;
-  контрольвформесличенияспособадействияиегорезультатасзаданнымэталоном 

сцельюобнаружения отклонений иотличий отэталона;
-  коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и 

способдействиявслучаерасхожденияэталона,реальногодействияиегорезультата;внесение 
измененийврезультатсвоейдеятельности,исходяизоценкиэтогорезультатасамимобучающ 
имся,учителем,товарищами;

-  оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что 
ещёнужноусвоить,осознаниекачестваиуровня усвоения;оценкарезультатовработы;

-  саморегуляциякакспособностькмобилизациисилиэнергии,кволевомуусилию(к 
выборувситуациимотивационногоконфликта)ипреодолениюпрепятствий.

ПознавательныеУУДвключаютобщеучебные,логическиеучебныедействия,атакже 
постановкуи решениепроблемы.

Общеучебныеуниверсальныедействия:
-  самостоятельноевыделениеиформулированиепознавательнойцели;
-  поиск и выделение необходимой информации; применение 

методовинформационногопоиска,втомчислеспомощьюкомпьютерныхсредств;
-  структурированиезнаний;
-  осознанноеипроизвольноепостроениеречевоговысказываниявустнойиписьмен 

нойформе;
-  выборнаиболееэффективныхспособоврешениязадачвзависимостиотконкретны 

хусловий;
-  рефлексия способов и условий действия, контроль оценка процесса и 

результатовдеятельности;
-  смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимостиотцели;извлечениенеобходимойинформацииизпрослушанныхтекстовразлич 
ныхжанров;

-  определениеосновнойивторостепеннойинформации;свободнаяориентацияивос 
приятие текстов художественного, научного, публицистического и официально- 
деловогостилей;

-  пониманиеиадекватнаяоценкаязыкасредствмассовойинформации;
-  постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмовдеятельности прирешениипроблемтворческого ипоисковогохарактера.
Знаково-символическиедействия:
-  моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, 

гдевыделенысущественныехарактеристикиобъекта(пространственно- 
графическаяилизнаково-символическая);

-  преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 
даннуюпредметнуюобласть.

Логическиеуниверсальныедействия:
-  анализобъектовсцельювыделенияпризнаков(существенных,несущественных);
-  синтез—

составлениецелогоизчастей,втомчислесамостоятельноедостраиваниесвосполнениемнедо
стающихкомпонентов;

-  выбороснованийикритериевдлясравнения,сериации,классификацииобъектов;
-  подведениеподпонятие,выведениеследствий;
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-  установлениепричинно-
следственныхсвязей,представлениецепочекобъектовиявлений;

-  построениелогическойцепочкирассуждений,анализистинностиутверждений;
-  доказательство;
-  выдвижениегипотезиих обоснование.
Постановкаирешениепроблемы:
-  формулированиепроблемы;
-  самостоятельноесозданиеспособоврешенияпроблемтворческогоипоисковогоха 

рактера.
Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учёт 

позициидругих людей, партнёров по общению или деятельности; умение слушать и 
вступать
вдиалог;участвоватьвколлективномобсуждениипроблем;интегрироватьсявгруппусверст 
ников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками 
ивзрослыми.К нимотносятся:

-  планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 
определениецели,функцийучастников,способов взаимодействия;

-  постановкавопросов—
инициативноесотрудничествовпоискеисбореинформации;

-  разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и 
оценкаальтернативныхспособовразрешенияконфликта,принятиерешенияиегореализация

-  управлениеповедениемпартнёра—контроль,коррекция,оценкаегодействий;
-  умениесдостаточнойполнотойиточностьювыражатьсвоимысливсоответствиис 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и 
диалогическойформамиречивсоответствиисграмматическимиисинтаксическиминормам 
иродногоязыка, современныхсредств коммуникации.

РазвитиесистемыУУДвсоставеличностных,регулятивных,познавательныхикомму 
никативныхдействий,определяющихразвитиепсихологическихспособностейличности,ос 
уществляетсясучётомвозрастныхособенностейразвитияличностнойипознавательной 
сфер подростка. Универсальные учебные действия представляют собойцелостную 
систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного 
действияопределяетсяегоотношениемсдругимивидамиучебныхдействийиобщейлогикой 
возрастногоразвития.

2.4.2. ПланируемыерезультатыусвоенияобучающимисяУУД
В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также 

входевнеурочнойдеятельностиувыпускниковосновнойшколышколыбудутсформированы 
личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные 
учебныедействиякакосноваучебного сотрудничества иуменияучиться вобщении.
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Таблица 3
Планируемые результаты по УУД:

Врамкахкогнитивногокомпонентабудутсформированы:
— историко-географический образ, включая представление о территории и границахРоссии, её 

географических особенностях, знание основных исторических событийразвития государственностииобщества; 
знание историиигеографиикрая, егодостиженийи культурныхтрадиций;

— образ социально-политического устройства — представление о государственнойорганизации России, 
знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знаниегосударственных праздников;

— знание положений Конституции РФ, основных прав и 
гражданина,ориентациявправовомпространствегосударственно-общественныхотношений;

освоение

обязанностей

национальных

их иерархизация,

— знание о своей этнической принадлежности, 
ценностей,традиций,культуры,знаниеонародахиэтническихгруппахРоссии;

— освоениеобщекультурногонаследияРоссиииобщемировогокультурногонаследия;
— ориентация в системе моральных норм и ценностей и 

пониманиеконвенциональногохарактераморали;
— основысоциально-

критическогомышления,ориентациявособенностяхсоциальныхотношенийивзаимодействий,установлениевзаимо 
связимеждуобщественнымии политическими событиями;

— экологическоесознание,признаниевысокойценностижизнивовсехеёпроявлениях; знание основных
принципов и правил отношения к природе;
знаниеосновздоровогообразажизнииздоровьесберегающихтехнологий;правилповедениявчрезвычайныхситуация
х.

Врамках
ценностногоиэмоционал 
понентов будутсформ 

гражданский п 
любовь к Родине, чувств 
за свою страну;

— уважение к
культурным и ист 
памятникам;

— эмоционально 
положительное принят 
этнической идентичност

— уважение к
народам России и 
принятие их, межэ
толерантность, готов 
равноправному сотрудни

— уважение к личн
достоинствам, доброже 
отношение к окр 
нетерпимость к любы 
насилия и г
противостоять им;

— уважение к
семьи, любовь к 
признание ценности 
своего и других людей, 
в восприятии мира;

— потребность 
самовыражении 
самореализации, с 
признании;

— позитивная 
самооценка и моральны 
— чувство гордр!
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следовании моральным 
переживание стыда и ви 
нарушении.

Регулятивныеуниверсальныеучеб
ныедействия

Выпускникнаучится:
— целеполаганию,включаяпостановкуновыхцелей,преобразованиепрактическойзадачивпознавательную;

условия достижения цели на основе учётавыделенныхучителем— самостоятельно анализировать
ориентировдействия вновомучебномматериале;

— планироватьпутидостиженияцелей;
— устанавливатьцелевыеприоритеты;
— уметьсамостоятельноконтролироватьсвоёвремяи управлятьим;
— приниматьрешениявпроблемнойситуациинаосновепереговоров;
— осуществлять констатирующий и предвосхищающий

поспособудействия;актуальныйконтрольнауровнепроизвольноговнимания;
— адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вноситьнеобходимые коррективы в исполнение как 

в конце действия, так и по ходу егореализации;
____— основампрогнозированиякакпредвидениябудущих событийиразвитияпроцесса.___________________________________

контроль по результату

Вы

Коммуникативные УУД Выпускникнаучится:
— учитыватьразныемненияистремитьсяккоординацииразличныхпозицийвсотрудничестве;
— формулироватьсобственноемнениеипозицию,аргументироватьикоординировать её с позициями партнёров в

сотрудничестве при выработке общегорешениявсовместнойдеятельности;
— устанавливатьисравниватьразныеточкизрения,преждечемприниматьрешенияиделатьвыбор;
— аргументироватьсвоюточкузрения,споритьиотстаиватьсвоюпозициюневраждебнымдля оппонентов образом;
— задаватьвопросы,необходимыедляорганизациисобственнойдеятельностиисотрудничества спартнёром;
— осуществлятьвзаимныйконтрольиоказыватьвсотрудничественеобходимуювзаимопомощь;
— адекватноиспользоватьречьдляпланированияирегуляциисвоейдеятельности;
— адекватноиспользоватьречевыесредствадлярешенияразличныхкоммуникативныхзадач;владетьустнойиписьменнойречью;с 

троитьмонологическоеконтекстноевысказывание;
— организовыватьипланироватьучебноесотрудничествосучителемисверстниками, определять цели и функции участников,

способы взаимодействия;планировать общиеспособы работы;
— осуществлятьконтроль,коррекцию,оценкудействийпартнёра, уметьубеждать;
— работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно

сотрудничатьиспособствоватьпродуктивнойкооперации;интегрироватьсявгруппусверстниковистроитьпродуктивноевзаимодействиесо

при

фор

аде
эмо
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сверстникамиивзросл̂ 1ми;
— основамкоммуникативнойрефлексии;
— использоватьадекватныеязыковыесредствадляотображениясвоихчувств,мыслей,мотивови потребностей;
— отображатьвречи(описание,объяснение)содержаниесовершаемыхдействийкаквформегромкойсоциализированной

речи,таки вформевнутренней речи._________________________________________________________________
Познавательные универсальные 

учебные действия
Выпускник научится:

— основам реализации проектно-исследовательской деятельности;
— проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;
— осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета;
— создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
— осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;
— давать определение понятиям;
— устанавливать причинно-следственные связи;
— осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия;
— обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с 

меньшим объёмом к понятию с большим объёмом;
— осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций;
— строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания);
— строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно- следственных связей;
— объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования;
— основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения;
— структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею текста, выстраивать 

последовательность описываемых событий;
— работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и употреблять обороты речи, построенные на

скрытом уподоблении, образном сближении слов._______________________________________________________________
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Учебноесотрудни чество

На уровне среднего общего образования дети активно включаются в 
совместныезанятия.Хотяучебнаядеятельностьпосвоемухарактеруостаётсяпреимущественн 
оиндивидуальной, тем не менее вокр;уг неё (например, на переменах, в групповых 
играх,спортивных соревнованиях, в домашней обстановке и т. д.) нередко возникает 
настоящеесотрудничество обучающихся: дети помогают  друг другу, осуществляют 
взаимоконтрольи т. д.

'Вусловияхстциальнооргани^^емог^^чебногосотр^дничестваформированиекоммун  
икативных действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), 
сболеевысокимипоказателямиивболееширокомспектре.Кчислуосновныхсоставляющихорга 
низации совместного действияможно отнести:

-  распределение начальных действий и операций, заданное предметным 
условиемсовместнойработы;

-  обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения 
различныхдляучастниковмоделейдействиявкачествесредствадляполученияпродуктасовмес 
тнойработы;

-  взаимопонимание, определяющее для участников характер включения 
различныхмоделейдействиявобщийспособдеятельности(взаимопониманиепозволяетустано 
вить соответствие собственного действия и его продукта и действия 
другогоучастника,включённого вдеятельность);

-  коммуникацию(общение),обеспечивающуюреализациюпроцессовраспределе 
ния,обменаи взаимопонимания;

-  планирование общих способов работы, основанное на предвидении и 
определенииучастниками адекватных задаче условий протекания деятельности и 
построениясоответствующихсхем(планов работы);

-  рефлексию,обеспечивающуюпреодолениеограниченийсобственногодействия 
относительнообщей схемы деятельности.

2.4.3. Условия и средства формирования УУД

Совместнаядеятельность

Подсовместнойдеятельностьюпонимаетсяобмендействиямииоперациями,атакже 
вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и 
междусамимиобучающимисявпроцессеформирования знанийиумений.

Общейособенностьюсовместнойдеятельностиявляетсяпреобразование,перестройкап
озицииличностикаквотношениикусвоенномусодержанию,такивотношенииксобственнымвз
аимодействиям,чтовыражаетсявизмененииценностныхустановок,смысловыхориентиров,це
лейученияисамихспособоввзаимодействияиотношениймеждуучастниками
процессаобучения.

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из 
участниковставить цели совместной работы, определять способы совместного выполнения 
заданий
исредстваконтроля,перестраиватьсвоюдеятельностьвзависимостиотизменившихсяусловий 
её совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении 
заданияпозициидругихучастников.
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Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного 
действиядетей как внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет 
обучающихсянасовместноевыполнениезадания.

Целиорганизацииработывгруппе:
-  созданиеучебноймотивации;
-  пробуждениевученикахпознавательногоинтереса;
-  развитиестремлениякуспехуиодобрению;
-  снятиенеуверенностивсебе,боязнисделатьошибкуиполучитьзаэтопорицание;
-  развитиеспособностиксамостоятельнойоценкесвоейработы;
-  формирование умения общаться и взаимодействовать с другими 

обучающимися.Дляорганизациигрупповойработызаданиедаётсягруппе,анеотдельномуучен 
ику.

Занятия могут проходить в форме соревнования двух команд. Командные 
соревнованияпозволяютактуализироватьу обучающихсямотиввыигрыша
итемсамымпробудитьинтереск выполняемойдеятельности.

Можновыделитьтрипринципаорганизациисовместнойдеятельности:
1. принципиндивидуальныхвкладов;
2. позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация 

разныхпозицийчленов группы;
3. принцип содержательного распределения действий, при котором за 

обучающимисязакрепленыопределённыемоделидействий.
Группаможетбытьсоставленаизобучающегося,имеющеговысокийуровеньинтеллект 

уальногоразвития,обучающегосяснедостаточнымуровнемкомпетенциивизучаемомпредмет 
еиобучающегосяснизкимуровнемпознавательнойактивности.Кроме того, группы могут 
быть созданы на основе пожеланий самих обучающихся: посходныминтересам, 
стилямработы, дружескимотношениямит.п.

Ролиобучающихсяприработевгруппемогут распределятьсяпо-разному:
-  всеролизаранеераспределеныучителем;
-  роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и 

неизменныв течение всего процесса решения задачи, другая часть группы определяет 
ролисамостоятельно,исходяиз своегожелания;

-  участникигруппысами выбираютсебероли.
Вовремяработыобучающихсявгруппахучительможетзаниматьследующиепозиции
-  руководителя, «режиссёра» группы; выполнять функции одного из 

участников группы;быть экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты 
групповой работы,наблюдателемзаработой группы.

Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся является 
работапарами.Этаформаучебнойдеятельностиможетбытьиспользованакакнаэтапепредвари 
тельнойориентировки,когдашкольникивыделяют(спомощьюучителяилисамостоятельно) 
содержание новых для них знаний, так и на этапе отработки материала 
иконтролязапроцессомусвоения.

Вкачествевариантовработыпарамиможноназватьследующие:
-  ученики,сидящиезаоднойпартой,получаютодноитожезадание;вначалекаждый

выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются
тетрадями,проверяютправильностьполученногорезультатаиуказываютдругдругунаошибки, 
еслиони будут обнаружены;

-  ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя те определённые 
знанияисредства, которыеимеютсяукаждого;
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-  обмензаданиями: каждыйизсоседейпопартеполучаетлистсзаданиями,составле
ннымидругимиучениками.Онивыполняютзадания,советуясьдругсдругом. Если оба не 
справляются с заданиями, они могут обратиться к авторамзаданий за помощью. После 
завершения выполнения заданий ученики возвращаютработы авторам для проверки. Если 
авторы нашли ошибку, они должны показать еёученикам, обсудить её и попросить 
исправить. Ученики, в свою очередь,
могуттакжеоценитькачествопредложенныхзаданий(сложность,оригинальностьит. п.).

Учительполучаетвозможностьреальноосуществлятьдифференцированныйииндивид 
уальныйподходкобучающимся:учитыватьихспособности,темпработы,взаимную 
склонность при делении класса на группы, давать группам задания, 
различныепотрудности,уделятьбольшевнимания слабымобучающимся.

Разновозрастноесотрудничество

Особоеместовразвитиикоммуникативныхикооперативныхкомпетенцийшкольник 
овможетпринадлежатьтакойформеорганизацииобучения,какразновозрастноесотрудниче 
ство.Чтобынаучитьсяучитьсебя,т. е.овладетьдеятельностью учения, школьнику нужно 
поработать в позиции учителя по отношению
кдругому(пробуюучитьдругих)иликсамомусебе(учусебясам).Разновозрастноеучебное 
сотрудничество предполагает, что младшим подросткам предоставляется 
новоеместовсистемеучебных отношений (например,рольучителяв1—2классах).

Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы 
впозицииученикавмотивационномотношении.Ситуацияразновозрастногоучебногосотру 
дничестваявляетсямощнымрезервомповышенияучебноймотивациивкритическийпериод 
развитияобучающихся.Онасоздаётусловиядляопробования,анализа и обобщения 
освоенных ими средств и способов учебных действий, помогаетсамостоятельно (не 
только для себя, но и для других) выстраивать алгоритм 
учебныхдействий,отбиратьнеобходимыесредствадля ихосуществления.

Проектнаядеятельностьобучающихсякакформасотрудничества

Средняя ступень школьного образования является исключительно 
благоприятнымпериодом для развития коммуникативных способностей и 
сотрудничества,
кооиера^иимеждудетьми,атакжедлявхождениявпроектную(продуктивную)деятельность 
.Исходными умениями здесь могут выступать: соблюдение договорённости о 
правилахвзаимодействия (один отвечает — остальные слушают); оценка ответа 
товарища
толькопослезавершенияеговыступления;правилаработывгруппе,паре;действияобучающ 
ихсянаосновезаданного эталонаит.д.

Целесообразноразделятьразныетипыситуацийсотрудничества.
1. Ситуациясотрудничествасосверстникамисраспределениемфункций. Способн 

остьсформулироватьвопрос,помогающийдобытьинформацию,недостающуюдляуспешного 
действия,являетсясущественнымпоказателемучебнойинициативностиобучающегося,перех 
одаотпозицииобучаемогокпозицииучащегосебясамостоятельно спомощьюдругихлюдей.

2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта 
ситуация отличается от предыдущей тем, что партнёром обучающегося выступает не 
сверстник, а взрослый. Здесь требуется способность обучающегося проявлять инициативу 
в ситуации неопределённой задачи: с помощью вопросов получать недостающую
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информацию.
3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций.
4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками. Последние две 

ситуации позволяют выделить индивидуальные стили сотрудничества, свойственные 
детям: склонность к лидерству, подчинению, агрессивность, индивидуалистические 
тенденции и пр.

Дискуссия

Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в 
письменнойформе. На определённом этапе эффективным средством работы 
обучающихся со своей
ичужойточкамизренияможетстатьписьменнаядискуссия.Вначальнойшколенапротяжени 
иболеечемтрёхлетсовместныедействияобучающихсястроятсяпреимущественночерез 
устныеформыучебныхдиалоговсодноклассникамии учителем.

Устная дискуссия помогает ребёнку сформировать свою точку зрения, отличить 
еёот других точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для 
достиженияобщей цели.

Выделяютсяследующиефункцииписьменнойдискуссии:
-  чтениеипониманиеписьменноизложеннойточкизрениядругихлюдейкакперехо

дная учебная форма от устной дискуссии, характерной для начального этапаобразования, 
кмысленному диалогу с автораминаучныхинаучно-
популярныхтекстов,изкоторыхстаршиеподросткиполучаютсведенияовзглядахнапроблемы, 
существующиевразныхобластяхзнаний;

-  усилениеписьменногооформлениямыслизасчетразвитияречимладшихподрост 
ков,уменияформулироватьсвоёмнениетак,чтобыбытьпонятымдругими;

-  письменнаяречькаксредстворазвитиятеоретическогомышленияшкольникасод 
ействуетфиксированиюнаиболееважныхмоментоввизучаемомтексте(определение новой 
проблемы, установление противоречия, высказывание гипотез,выявлениеспособов 
ихпроверки, фиксациявыводови др.);

-  предоставлениеприорганизациинаурокеписьменнойдискуссиивозможностив
ысказатьсявсемжелающим,дажетемдетям,которыепоразнымпричинам(неуверенность, 
застенчивость, медленный темп деятельности, предпочтение
ролислушателя)неучаствуютвустныхобсуждениях,атакжедополнительнойвозможности 
коншколыции вниманиядетейна уроке.

Тренинги

Наиболееэффективнымспособомпсихологическойкоррекциикогнитивныхиэмоциона 
льно-личностныхкомпонентоврефлексивныхспособностеймогутвыступатьразные формы и 
программы тренингов для подростков. Программы тренингов позволяютставить и 
достигать следующихконкретныхцелей:

-  вырабатыватьположительноеотношениедругкдругуиумениеобщатьсятак,чтоб 
ыобщениестобойприносилорадость окружающим;

-  развиватьнавыкивзаимодействиявгруппе;
-  создать положительное настроение на
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дальнейшее продолжительноевзаимодеиствиевтренинговои группе;
-  развиватьневербальныенавыкиобщения;
-  развиватьнавыкисамопознания;
-  развиватьнавыкивосприятияипониманиядругихлюдей;
-  учитьсяпознаватьсебячерезвосприятиедругого;
-  получитьпредставлениео«неверныхсредствахобщения»;
-  развиватьположительнуюсамооценку;
-  сформироватьчувство уверенностивсебеиосознаниесебявновомкачестве;
-  познакомитьспонятием«конфликт»;
-  определитьособенностиповедениявконфликтнойситуации;
-  обучитьспособамвыходаизконфликтнойситуации;
-  отработатьситуациипредотвращенияконфликтов;
-  закрепитьнавыкиповедениявконфликтнойситуации;
-  снизитьуровеньконфликтностиподростков.
Групповаяиграидругиевидысовместнойдеятельности
Входетренингавырабатываютнеобходимыенавыкисоциальноговзаимодействия,умен 

иеподчиняться коллективной дисциплине и в то же время отстаивать свои права. В 
тренингесоздаётсяспецифическийвидэмоциональногоконтакта.Сознаниегрупповойпринадл 
ежности,солидарности,товарищескойвзаимопомощидаётподросткучувствоблагополучияиу 
стойчивости.

В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо 
такжеуделятьвниманиевопросамкультурыобщенияивыработкеэлементарныхправилвежлив 
ости—
повседневномуэтикету.Оченьважно,чтобысовременныеподросткиосознавали,чтокультурап 
оведенияявляетсянеотъемлемойсоставляющейсистемымежличностного общения. Через 
ролевое проигрывание успешно отрабатываются навыкикультурыобщения,усваиваются 
знанияэтикета.

Общийприёмдоказательства

Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных 
функциях:каксредстворазвитиялогическогомышленияобучающихся;какприёмактивизации 
мыслительной деятельности; как особый способ организации усвоения знаний; иногда 
какединственновозможнаяформаадекватнойпередачиопределённогосодержания,обеспечив 
ающаяпоследовательностьинепротиворечивостьвыводов;каксредствоформированияипрояв 
ленияпоисковых,творческихуменийинавыковобучающихся.

Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек 
зрения:какрезультатикакпроцесс.Обучениедоказательствувшколепредполагаетформирован 
ие умений по решениюследующихзадач:

-  анализивоспроизведениеготовыхдоказательств;
-  опровержениепредложенныхдоказательств;
-  самостоятельный поиск, конструирование и осуществление 

доказательства.Необходимостьиспользованияобучающимисядоказательствавозникаетвс 
итуациях,когда:

-  учительсамформулируеттоилииноеположениеипредлагаетобучающимсядоказат
ь его;

-  учительставитпроблему,входерешениякоторойуобучающихсявозникаетпотребн 
остьдоказатьправильность (истинность)выбранногопути решения.
В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен
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истинность которого 
реальным 

несомненнаили

владетьдеятельностьюдоказательствакакоднимизуниверсальныхлогическихприемовмышлен 
ия.
Доказательствовширокомсмысле—
этопроцедура,спомощьюкоторойустанавливаетсяистинностькакого- 
либосуждения.Сутьдоказательствасостоитвсоотнесении суждения 
доказывается, либо с
положениемвещей,либосдругимисуждениями,истинностькоторых 
ужедоказана.
Любоедоказательствовключает:

-  тезис—суждение(утверждение),истинностькоторогодоказывается;
-  аргументы  (основания, доводы) — используемые в доказательстве уже 

известныеудостоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы, утверждения, 
изкоторыхнеобходимо следуетистинностьдоказываемоготезиса;

-  демонстрация—последовательностьумозаключений— 
рассуждений,входекоторыхизодногоилинесколькихаргументов(оснований)выводитсяновоесу 
ждение, логически вытекающее из аргументов и называемое заключением; это иесть 
доказываемый тезис.

В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказательства в 
работеучителей, наряду с обучением школьников конкретному доказательству 
техилииныхтеорем,особоевниманиедолжноуделятьсявооружениюобучающихсяобобщенным 
умениемдоказывать.

Рефлексия

Ънаиболееширокомзначениирефлексиярассматриваетсякакспецифическичеловеческа  
яспособность,котораяпозволяетсубъектуделатьсобственныемысли,эмоциональныесостоян 
ия,действияимеж личностныеотношенияпредметомспециального рассмотрения (анализа и 
оценки) и практического преобразования. Задачарефлексии — осознание внешнего и 
внутреннего опыта субъекта и его отражение в тойилиинойформе.

Выделяются три основные сферы  существования рефлексии. Во-первых, это 
сферакоммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в позицию 
«над»и позицию «вне» — позиции, обеспечивающие координацию действий и 
организациювзаимопонимания партнеров. В этом контексте рефлексивные действия 
необходимы
длятого,чтобыопознатьзадачукакновую,выяснить,какихсредствнедостаетдляеерешения,и 
ответитьнапервый вопроссамообучения: чемуучиться?

Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение 
задач:здесь рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения 
ихоснований.Врамкахисследованийэтойсферыисформировалосьширокораспространенное 
понимание феномена рефлексии в качестве направленности мышлениянасамоесебя, 
насобственныепроцессы исобственныепродукты.

В-
третьих,этосферасамосознания,нуждающаясяврефлексииприсамоопределениивнутреннихор 
иентировиспособовразграниченияЯине-Я.Вконкретно-практическом плане развитая 
способность обучающихся к рефлексии
своихдействийпредполагаетосознаниеимивсехкомпонентовучебнойдеятельности:

-  осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо 
осуществитьдлярешениялюбойзадачи?чтонужно,чтобырешитьданнуюконкретнуюзадачу?);

-  понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких 
целейдобился?чемуможно было научиться еще?);
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-  оценкаобучающимсяспособовдействий,специфичныхиинвариантныхпоотноше 
ниюкразличнымучебнымпредметам(выделениеиосознаниеобщихспособовдействия,выделени 
еобщегоинвариантноговразличныхучебныхпредметах,ввыполненииразныхзаданий;осознанн 
остьконкретныхопераций,необходимых длярешенияпознавательныхзадач).

Соответственноразвитиюрефлексиибудетспособствоватьорганизацияучебнойдеятельн 
ости,отвечающая следующимкритериям:

-  постановкавсякойновойзадачикакзадачиснедостающимиданными;
-  анализналичияспособовисредстввыполнениязадачи;
-  оценкасвоейготовностикрешениюпроблемы;
-  самостоятельный поиск недостающей информации в любом
«хранилище»(учебнике,справочнике, книге,уучителя);
-  самостоятельноеизобретениенедостающегоспособадействия(практическиэтопе 

ревод учебной задачи втворческую).
Формированиеушкольниковпривычкиксистематическомуразвёрнутомусловесному 

разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в 
условияхсовместнойдеятельностиилиучебногосотрудничества)способствуетвозникновениюр  
ефлексии, иначе говоря, способности рассматривать и оценивать собственные 
действия,умения анализировать содержание и процесс своей мыслительной деятельности. 
«Что яделаю? Как я делаю? Почему я делаю так, а не иначе?» — в ответах на такие вопросы 
особственныхдействияхирождаетсярефлексия.Вконечномсчётерефлексиядаётвозможностьче 
ловекуопределятьподлинныеоснованиясобственныхдействийприрешениизадач.

Впроцессесовместнойколлективно-
распределённойдеятельностисучителемиособенносодноклассникамиудетейпреодолеваетсяэг 
оцентрическаяпозицияиразвивается де-школыция, понимаемая как способность строить своё 
действие с
учётомдействийпартнёра,пониматьотносительностьисубъективностьотдельногочастногомне 
ния.

Кооперациясосверстникаминетолькосоздаётусловиядляпреодоленияэгоцентризма как 
познавательной позиции, но и способствует личностной
дешколыции.Своевременноеобретениемеханизмовдешколыциислужитмощнойпрофилактико 
йэгоцентрической направленности личности, т. е. стремления человека удовлетворять 
своижеланияиотстаиватьсвоицели,планы,взглядыбездолжнойкоординацииэтихустремленийс 
другими людьми.

Коммуникативнаядеятельностьврамкахспециальноорганизованног^^чебногосотр^дн 
ичестваучениковсовзрослымиисверстникамисопровождаетсяяркимиэмоциональнымипережи 
ваниями, ведёт кусложнению эмоциональныхоценок за счётпоявления интеллектуальных 
эмоций (заинтересованность, сосредоточенность,
раздумье)иврезультатеспособствуетформированиюэмпатическогоотношениядругкдругу.

Педагогическоеобщение

Нарядусучебнымсотрудничествомсосверстникамиважнуюрольвразвитиикоммуникати 
вныхдействийиграетсотрудничествосучителем,чтообусловливаетвысокийуровеньтребований 
ккачеству педагогического общения. Хотя
программноесодержаниеиформыобразовательногопроцессазапоследние10— 
15летпретерпелисущественныеизменения,стильобщения«учитель—
ученик»непретерпелстоль значительных изменений. В определённой степени причиной 
этого является
ригидностьпедагогическихустановок,определяющихавторитарноеотношениеучителякобучаю 
щемуся.
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Анализ педагогического общения позволяет выделить такие виды 
педагогическогостиля,какавторитарный(директивный),демократическийилиберальный(попус 
тительский).Отметим,чтопонятиепедагогическогостилярассматриваетсядостаточноширокока 
кстратегиявсейпедагогическойдеятельности,гдесобственностильобщенияс ученикомлишь 
однаизсоставляющихпедагогическогостиля.

Можновыделитьдвеосновныепозициипедагога— 
авторитарнуюипартнёрскую.Партнёрскаяпозицияможетбытьпризнанаадекватнойвозрастно- 
психологическимособенностямподростка,задачамразвития,впервуюочередьзадачамформиров 
аниясамосознанияи чувствавзрослости.

2.5.Принципы и механизмы реализации программы развития УУД.
Связь с внеурочнойдеятельностью

КпринципамформированияУУДвсредней школеотносится:
1) формирование УУД -  задача, сквозная для всего 

образовательногопроцесса(урочная, внеурочная деятельность);
2) формирование УУД обязательно требует работы с предметным 

и/илимеждисциплинарнымсодержанием;
3) образовательнаяорганизацияврамкахсвоейООПсамостоятельноопределяет,накако 

мименноматериале(втомчислеврамкахучебнойивнеучебнойдеятельности)реализовывать 
программупоразвитиюУУД;

4) преемственностьпоотношениюкначальнойшколе,носучетомспецификиподростков 
оговозраста.Спецификаподростковоговозрастазаключаетсявтом,чтовозрастаетзначимостьраз 
личныхсоциальныхпрактик,исследовательскойипроектной деятельности,использованияИКТ;

5) отход от понимания урока как ключевой единицы образовательногопроцесса;
6) присоставленииучебного планаирасписания делается

акцентнанелинейность,наличиеэлективныхкомпонентов,вариативность,индивидуализацию.
В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также 

входевнеурочнойдеятельностиувыпускниковосновнойшколыбудутсформированыпознавател 
ьные,коммуникативныеирегулятивныеУУДкакосноваучебногосотрудничестваиуменияучить 
ся вобщении.

ДляуспешнойдеятельностипоразвитиюУУДпроводятсязанятиявразнообразныхформах
:урокиодновозрастныеиразновозрастные;занятия,тренинги,проекты,практики,конференции,в
ыездныесессииипр.,спостепеннымрасширениемвозможностейобучающихсяосуществлятьвыб
оруровняихарактерасамостоятельнойработы.

Решение задачи формирования УУД в средней школе происходит не только 
назанятияхпоотдельным учебнымпредметам, ноивходевнеурочнойдеятельности.

169



Таблица 4
2.4.6. МеханизмыреализациипрограммыразвитияУУД

Урочнаядеятельность Внеурочнаядеятельность
поучебнымпредметам деятельностьученическихсоо

бществ
воспитательныемероприятия

Уроки,вт.ч.урок-проект,урок- 
кейс,метапредметныйурок. 

Элективные курсы 
первойполовины дня по 

выборуобучающихся

Школьное научное 
сообщество.Образовательный 

клуб
Дебаты.Лабораторияестественны

хнаук.
Кружкиисекции 

дополнительного образования 
понаправлениям :социально- 

педагогическое,техническое,е 
стественно-научное, 

художественное, физкультурно- 
спортивное(более50единиц)

Планета
Школы«Новоеобразование»

Теле-дети.

В оспитательные 
мероприятия:митинги, 

линейки,
праздники,концерты,субботник

и,
благотворительные ярмарки и 
пр.по плану воспитательной 

работыпо пяти 
направлениям :спортивно- 
оздоровительное,духовно- 

нравственное,социальное,общеинт 
еллектуальное, 
общекультурное.

Предметныенедели
Метапредметныенедели

Олимпиады
Конференции проектно-исследовательских работ. 

Недели исследователя
Спортивныепраздники

Фестивали
Экскурсионнаяпрограмма

Полевые практики, экспедиции, выезды в «Экосистему». Образовательныевыезды в«Команду»
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Таблица 5

2.7.ФормированиеУУДврамкахучебныхпредметов:
П редм ет Л ичност ны еУ У Д Регулят ивны еУ У Д П ознават ельны еУ У Д К ом м уникат ивны еУ У Д

Понимание русского (чеченского) Способностьксамооценкенаосновенаб Владениевсемивидамиречевой Достаточный объём
языка какодной из основных людениязасобственнойречью; деятельности:адекватноепониманиеи словарногозапасаиусвоенныхграмма
национально- способностьопределятьцели нформации устного и тическихсредствдлясвободноговыра
культурныхценностейрусского предстоящейучебнойдеятельности(и письменногосообщения;владениеразн жения
народа; определяющей роли ндивидуальной и ыми мыслей и чувств в процессе
родногоязыка в развитии коллективной),последовательностьд видамичтения;адекватное речевогообщения; умение создавать
интеллектуальных,творческихспособ ействий, восприятиенаслухтекстовразныхсти устные
ностейи оцениватьдостигнутыерезультатыиад лей и жанров; иписьменныетекстыразныхтипов,
моральныхкачествличности;егозн екватно формулироватьихв способностьизвлекатьинформациюи стилей речи и жанров с
ачения в процессе устнойиписьменнойформе; з учётомзамысла,адресатаиситуа
полученияшкольного способностьоцениватьсвоюречьсточ различных источников; ции
образования; кизренияеё содержания, свободнопользоватьсясловарямираз общения; способность
осознаниеэстетическойценностиру языковогооформления;умение личныхтипов, справочной свободно,правильно
сского языка; находитьграмматическиеиречевыеош литературой;овладениеприёмамиотб излагатьсвоимысливустнойи
уважительноеотношение к ибки,недочёты,исправлятьих; ораи письменнойформе;
родному совершенствоватьиредактироватьсо систематизации мате риала владение различными
языку,гордостьзанего;потребность бственные тексты; наопределённуютему;умениевести видамимонологаидиалога;соблюде
сохранитьчистотурусскогоязыка способностьиспользоватьроднойяз самостоятельныйпоиск ниевпрактикеречевого общения*0 какявлениянациональнойкультуры;ст ыккак информации, её анализ и основныхорфоэпических,
ремлениекречевому средство получения знаний отбор;умениесопоставлятьисравни лексических,грамматических,а самосовершенствованию. подругим учебным ватьречевые высказывания с стилистическихнормсовременногору

§ предметам,применятьполученн точкизренияихсодержания, сскоголитературного языка;
а ыезнания. стилистическихособенностейи способность участвовать в

использованныхязыковыхсредств;у речевомобщении,соблюдаянормыреч
ifS мениевоспроизводить евогоэтикета;коммуникативно

прослушанныйилипрочитанныйте целесообразное взаимодействие
a кстсразнойстепенью сокружающимилюдьмивпроцессер

свёрнутости; умение ечевого общения,
выступатьпередаудиториейсверс совместноговыполнения какой-
тниковснебольшимисообщениям либо задачи,участия в спорах,
и, обсуждениях;овладениенациональн
докладами;уменияинавыкианализаязы о-культурными нормами
ковых явленийна речевогоповедения в различных
межпредметномуровне(науроках ситуацияхформальногоинеформаль
иностранногоязыка,литературыидр. ного
). межличностногоимежкультурногооб
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Воспитание российской
гражданскойидентичности: патриотизма,
любви иуважения к Отечеству, чувства 
гордости засвою Родину, прошлое и 
настоящеемногонационального народа
России;осознание своей этнической 
принадлежности,знание истории, языка, 
культуры своегонарода, своего края, основ 
культурногонаследия народов России и 
человечества;усвоениегуманистических,демокр 
атическихи традиционных
ценностеймногонационального российского 
общества;воспитание чувства ответственности 
и долгаперед Родиной; формирование 
ответственногоотношения 
кучению,готовностии
способности обучающихся к саморазвитию 
исамообразованию на основе мотивации 
кобучению и познанию, осознанному выбору 
ипостроению дальнейшей
индивидуальнойтраектории образования на 
базе
ориентировкивмирепрофессийипрофессиональ
ных
предпочтенийс
учётомустойчивыхпознавательных интересов; 
формированиецелостного мировоззрения,
соответствующегосовременномууровнюразвит 
иянаукии
общественной практики,
учитывающегосоциальное,культурное,языков 
ое,духовноемногообразие современного 
мира; развитиеморального сознания и 
компетентности врешении моральных 
проблем на основеличностного выбора, 
формированиенравственныхчувствинравстве 
нного
поведения, осознанного и
ответственногоотношения к собственным 
поступкам;формирование основ экологической 
культурына основе признания ценности жизни 
во всехеё проявлениях и
необходимостиответственного, бережного 
отношения кокружающейсреде; 
осознание значения семьи в жизни человека 
иобщества, принятие ценности семейнойжизни, 
уважительное и заботливое отношениек членам 
своей семьи; развитие эстетическогосознания 
через освоение
художественногонаследиянародовРоссииимира 
,творческой
деятельностиэстетическогохарактера__________

Умениесамостоятельноопределятьце 
лисвоего обучения,ставитьи 
формулировать для себя 
новыезадачи в учёбе и 
познавательнойдеятельности,разви 
ватьмотивыиинтересысвоейпознав 
ательной 
деятельности;
умение самостоятельно
планироватьпути достижения целей, в 
том
числеальтернативные,осознанновыби
ратьнаиболееэффективныеспособы
решенияучебныхипознавательныхза
дач;
умениесоотноситьсвоидействияспла
нируемымирезультатами,
осуществлятьконтрольсвоей
деятельностивпроцесседостиженияре
зультата, определятьспособы
действийврамкахпредложенныхус
ловий итребований,
корректироватьсвоидействиявсо
ответствиис изменяющейся
ситуацией;
умениеоцениватьправильностьв 
ыполнения учебнойзадачи, 
собственныевозможностиеёре 
шения;
владениеосновамисамоконтроля,са 
мооценки,принятиярешенийи 
осуществленияосознанноговыбораву 
чебнойи познавательной 
деятельности;

Умениеопределятьпонятия,
создаватьобобщения,устанавливатьан
алогии,классифицировать,
самостоятельновыбиратьоснованияик
ритерии дляклассификации,
устанавливатьпричинно -
следственные связи,
строитьлогическое
рассуждение,умозаключение(и
ндуктивное,
дедуктивноеипоаналогии)иделатьвыв
оды;
умение создавать, применять
ипреобразовыватьзнакиисимволы,м
оделиисхемыдлярешения
учебныхипознавательныхзадач;см
ысловоечтение;
владение устнойиписьменной
речью;монологическойконтекстнойре
чью;
формирование и
развитиекомпетентностиво 
бласти
использования информационно- 
коммуникационныхтехнологий.

Формированиеосознанного, 
уважительного и
доброжелательногоотношения к другому 
человеку, егомнению, мировоззрению, 
культуре,языку, вере, гражданской 
позиции, кистории, культуре, религии, 
традициям,языкам, ценностям народов 
России инародов мира; готовности и 
способностивестидиалогсдругимилюдьми 
и
достигать в нём
взаимопонимания;освоение 
социальных норм,
правилповедения,ролейиформсоциаль 
ной
жизнивгруппахисообществах,включаявзр 
ослые и социальные сообщества;участие в 
школьном самоуправлении
иобщественной жизни в
пределахвозрастных компетенций с 
учётомрегиональных, 
этнокультурных,социальн^1хиэкономичес 
ких
особенностей;
формирование
коммуникативнойкомпетентности 
в общении исотрудничестве со 
сверстниками,старшимиимладшим 
ивпроцессе
образовательной, общественно
полезной,учебно-исследовательской,
творческой идругихвидовдеятельности;
умение организовывать
учебноесотрудничествоисовмест
ную
деятельностьсучителемисверстниками;раб 
отать индивидуально и в группе:находить 
общее решение и разрешатьконфликты на 
основе согласованияпозиций и учёта 
интересов;формулировать, 
аргументировать иотстаиватьсвоёмнение; 
умениеосознанноиспользоватьречевыеср 
едства в соответствии с 
задачейкоммуникации, для выражения 
своихчувств,мыслейипотребностей;
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Приобщение учащихся к
культуре,традициямиреалиямстран/
страныизучаемого иностранного
языка врамкахтем,сфериситуаций
общения,отвечающихопыту,ин
гересам,психологическим
особенностямучащихсяосновнойш
колыв5-7и8-9классах;
формирование умений
предсгавлягьсвоюсграну,еёкульгурув
условияхиноязычногомежкульгурног
о
общения;

Способносгьксамооценкенаосновенаб
людениязасобсгвеннойречью;
способносгьопределягьцели
предсгоящейучебнойдеягельносги(и
ндивидуальной и
коллективной),последовательностьд
ейсгвий,
оценивагьдосгигнугыерезульгагыиад
еквагно формулировагьихв
усгнойиписьменнойформе;
способносгьоценивагьсвоюречьсгоч
кизренияеё содержания,
языковогооформления;умение
находигьграммагическиеиречевыеош
ибки,недочёгы,исправлягьих;
совершенсгвовагьиредакгировагьсо
бсгвенныегексгы.

Сисгемагизацияранееизученногом
агериала;овладениеновыми
языковымисредсгвамив
соогвегсгвиисогобраннымигемамии
сферами общения; освоениезнанийо
языковыхявлениях
изучаемогоязыка,разныхспособахвы
ражения мысли в родном
иизучаемом языке;
развигие умений выходигь
изположениявусловияхдефицига
языковых средсгв при получении
ипередачииноязычнойинформации;
дальнейшееразвигиеобщих и
специальныхучебныхумений,оз
накомлениесдосгупными
учащимсяспособамииприёмами
самосгоягельногоизученияязыковику
льгур,вгом числе с
использованиемновых
информационныхгехнологий.

Совершенсгвование
коммуникагивныхуменийвчегырёхос
новныхвидахречевой
деягельносги
(говорении,аудировании,чгени
и,письме);
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Воспитаниероссийскойгражданскойи 
дентичности, патриотизма, любви 
иуважениякОтечеству,чувства 
гордостизасвоюРодину,заист 
орическоепрошлое
многонационального народаРоссии;ос 
ознание обучающимися 
свосйэтничсской принадлежности, 
знаниекультуры своего народа и 
своегокрая в контексте 
общемировогокультурного наследия; 
усвоениетрадиционныхценностейм 
ногонационального 
российскогообщества, 
гуманистических
градицийиценностейсовременнойци 
вилизации, уважениеправи 
свободчеловека; 
осмысление социально- 
нравственногоопыта 
предшествующихпоколений, 
способность к определению 
своейпозиции и
ответственномуповедениювсовремен 
номобществе;пониманиекультурного 
многообразия мира; уважение 
ккультуресвоегоидругихнародов;то 
лерантностькакнорма 
осознанного и
доброжелательногоотношения к 
другому человеку, егомнению, 
мировоззрению,
культуре,языку,вере,гра>цданскойпоз 
иции,кистории,культуре, религии, 
градициям,языкам,ценностямна 
родовРоссииимира._______________

Способность
сознательноорганизовывать и 
регулировать
своюучебнуюдеятельность,осуществл 
ятьконтроль по результатуиспособу 
действия на уровне 
произвольноговнимания, вносить 
необходимыекоррективы в 
исполнение и способдействиякак 
вконцедействия,такипо ходуего 
реализации.



Владениеумениямиработатьсуч
ебнойивнешко льно й
информацией,
различнымилогическими
действиями(определениеиогр
аничение
понятий,у становление причинно -
следственныхиродовидовыхсвязейип

р);
использование
современныхисточниковинфор
мации,втом
числематериаловнаэлектронныхно
сителяхиинтернет-ресурсов;
способность решать
гворческиезадачи,представлятьре
зультатысвоей деятельности в
различныхформах(сообщение,эсс
е,
презентация,ре фератидр.).

Г отовностьксотрудничествус 
соучениками,коллективнойработе,ос 
воение основ
межкультурного взаимодействиявшк 
олеи
социальномокружении; 
владениеумениямиработатьвгр 
уппе,слушать партнёра, 
формулировать и
аргументироватьсвоёмнение,коррек
гноотстаивать
своюпозициюикоординироватьеёспар 
гнёрами, продуктивно 
разрешатьконфликт на основе учёта 
интересовипозицийвсехегоучастников
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Мотивированностьнапосильноеисо
зидательноеучастиевжизни
общества;
заинтересованность
нетольковличномуспехещоивблагопо
лучииипроцветаниисвоейстраны;
ценностныеориентиры,основанныена
идеях патриотизма, любви
иу важениякОтечеству;
необходимости
поддержаниягражданскогомира
исогласия;
отношениикчеловеку,егоправамисво
бодамкаквысшейценности;
стремлении к
укреплениюисторически
сложившегосягосударственн
ого единства;
признании равноправия
народов,единстваразнообразныхк 
ультур;убеждённостивважностидл 
я
обществасемьиисемейныхтр
адиций;
осознаниисвоейответственностизаст
ранупереднынешнимии
грядущимипоколениями.

Умениесознательноорганизовыватьсв 
ою познавательную деятельность(от 
постановки цели до получения 
иоценкирезультата);



Умение объяснять явления и 
процессысоциальной действительности с 
научныхпозиций;рассматриватьихкомпле 
ксновконтексте сложившихся реалий 
ивозможныхперспектив; 
овладенииразличнымивидами 
публичных выступлений 
(высказьшания,монолог, дискуссия) 
умении вьшолнятьпознавательные и 
практические задания,в том числе с 
использованием проектнойдеятельности 
на уроках и в доступнойсоциальной 
практике, на: использованиеэлементов 
иричинно-следственногоанализа; 
исследование
несложныхреальныхсвязейизависимостей; 
определение сущностных 
характеристикизучаемого объекта; выбор 
верныхкритериевдлясравнения,сопоставле 
ния,оценки объектов; поиск и 
извлечениенужной информации по 
заданной теме вадаптированных 
источниках различноготипа; перевод 
информации из однойзнаковой системы в 
другую (из текста втаблицу, из 
аудиовизуального ряда втекстидр.);выбор 
знаковыхсистем 
адекватно познавательной 
икоммуникативной ситуации; 
подкрепление изученных 
положенийконкретными примерами; 
оценку своихучебных достижений, 
поведения,
чертсвоейличностисучётоммнениядруги 
хлюдей, в том числе для 
корректировкисобственного поведения в 
окружающейсреде;вьшолнениевповседне 
вной
жизни этических и правовых 
норм,экологическихтребований;определе 
ниесобственного отношения к 
явлениямсовременнойжизни,формулиров 
ание
своейточкизрения___________________

Сиособностьанализировать
реальныесоциальныеситуации,в
ыбиратьадекватныесиособы
деятельностиимоделииоведенияврам
кахреализуемыхосновных
социальныхролей,свойственныхио
дросткам;
следоватьэтическимнормамиир
авиламведениядиалога.
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Эмоционально -
ценностноеотношениекгеографическо
йсредеиэкологически
целесообразногоповедениявней;
формирование
географическогообразасвоейстра
ны,
представлениеоРоссиикак 
целостномгеографическомрегионеи 
одновременно как о 
субъектеглобальногогеографическог 
о
пространства;
сформированнность
позитивного географическогообраза
Россиикакогромнойтерриториис
уникальными
природнымиусловиями и
ресурсами,многообразнымитр
адицияминаселяющихеенарод
ов;
умение анализировать, 
сравнивать,использоватьвповседневн 
ойжизниинформациюизразличных 
источников—
карт,учебников,статистическихд
анных,
интернетресурсов;

Умениесознательноорганизовыватьсв 
ою познавательную деятельность(от 
постановки цели до получения 
иоценкирезультата);



Умениебезопасногоиэкологическице
лесообразногоповедениявокружающ
ейсреде;
практическиеуменияприработесоспе 
циальными приборами 
иинструментами, картой, 
глобусом,планом местности для 
получениянеобходимойгеографичес 
кой
информации;
понимание воздействия человека 
насостояние природы и 
следствийвзаимодействияприродыиче 
ловека;познаниесущностии динамики 
основных
природных,экологических,с
оциально-
экономическихидругихпроцессов,пр
оисходящихвгеографической
среде;
пониманиеглавныхособенностейвз
аимодействияприродыи
общества,значенияохраны
окружающейсредыирациональногопр
иродопользования;
умение анализировать,
сравнивать,использоватьвповседневн
ойжизниинформациюизразличных
источников— карт,учебников,
статистическихданных,интернетре
сурсов;
умения и навыки
ведениянаблюдениязаобъе
ктами,процессами и
явлениямигеографической
среды, ихизменениями в
результатедеятельностичел
овека;
способностьприниматьпростейшиеме 
рыпозащитеиохранеприроды;_______

Формированиекоммуникативнойк 
омпетентностивобщении и 
сотру дничествесосверстниками,ст 
аршими имладшимив 
образовательной, общественной 
о лезной,учебно -
исследовательской,творческойидр
угихвидахдеятельности,в
экспедицияхиполевыхпректиках.
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Ответственноеотношениекучению,го
говностьиспособность
обучающихсяксаморазвитиюиса
мообразованиюнаоснове
мотивациикобучениюипознанию;пер
воначальноепредставлениео
математическойнаукекаксферече
ловеческойдеятельности, об
этапахеёразвития,оеёзначимостидля
развитияцивилизации;
способность к
эмоциональномувосприятию 
математическихобъектов,задач, 
решений, 
рассуждений;

Умение контролировать процесс
ирезультатучебнойматематическойд
еятельности;
способность
самостоятельнопланироватьальтер 
нативныепутидостиженияцелей,ос 
ознанновыбирать наиболее 
эффективныеспособы решения 
учебных ипознавательныхзадач; 
уменияеосуществлятьконтрольпооб 
разцу и вносить 
необходимыекоррективы; 
способностьадекватнооцениватьпр 
авильность или
ошибочностьвыполнения учебной 
задачи, еёобъективнуютрудностьи 
собственныевозможностиеёре
шения;
умениепониматьииспользоватьма
тематическиесредства
наглядности (рисунки,
чертежи,схемы и др.) для
иллюстрации,интернретации,
аргументации;умениевьщвигатьг
ипотезынри
решенииучебныхзадачипониманиянео 
бходимости их
проверки;пониманиесу1цности 
алгоритмических предписаний 
иумениядействоватьвсоответствиисп 
редложенным алгоритмом; 
умениесамостоятельноставитьце 
ли,выбиратьисоздавать 
алгоритмьщлярешенияучебныхма 
тематическихпроблем; 
способность планировать 
иосугцествлятьдеятельность, 
направленную нарешениезадачис 
следовательскогохарактера;



Умение ясно, точно, грамотно 
излагатьсвоимысливустнойиписьменнойр 
ечи,понимать смысл поставленной 
задачи,выстраивать аргументацию, 
приводитьпримерыи контрпримеры; 
критичность мышления, 
умениераспознавать логически 
некорректныевысказывания, отличать 
гипотезу от факта;креативность мышления, 
инициатива,находчивость, активность при 
решенииарифметическихзадач; 
умениеустанавливатьпричинно- 
следственные связи; строить 
логическиерассуждения, 
умозаключения(индуктивные, дедуктивные 
и по аналогии)и выводы; 
умениесоздавать,применятьи 
преобразовывать знаково- 
символическиесредства, модели и схемы 
для решенияучебныхипознавательных 
задач;
формированиеучебнойи 
общепользовательской компетентности 
вобласти использования информационно
коммуникационных
технологий;первоначальноепредставлениеоби 
деяхиометодах математики как об 
универсальномязыкенауки итехники; 
способность видеть математическую задачув 
других дисциплинах, в окружающейжизни; 
умение находить в различных 
источникахинформацию,необходимуюдляр 
ешения
математическихпроблем,ипредставлятьеёв 
понятной форме; принимать решение 
вусловиях неполной и избыточной, точной 
ивероятностнойинформации; 
умениепониматьииспользовать 
математическиесредстванаглядности(р 
исунки, чертежи, схемы и др.) 
дляиллюстрации,интерпретации, 
аргументации;
умение выдвигать гипотезы при
решенииучебныхзадачипониманиянеобходи
мостиихпроверки;
пониманиесущностиалгоритмическихпр
едписанийиумениядействоватьв
соответствииспредложеннымалгоритмом;

Формированиекоммуникативнойк 
омпетентностивобщении и 
сотру дничествесосверстниками,ст 
аршими имладшимив 
образовательной,учебно
исследовательской,творческойидр 
угихвидахдеятельности; 
способностьорганизовыватьучебноесо 
трудничествоисовместную 
деятельностьс учителеми 
сверстниками: определять 
цели,распределять функции и 
ролиучастников, 
взаимодействовать 
инаходитьобщиеспособыработы; 
умениеработатьвгруппе: находитьоб 
щеерешениеиразрешать 
конфликты на основе 
согласованияпозицийиучётаинтересо 
в;слушатьпартнёра;формулировать, 
аргументироватьиотстаиватьсвоёмн 
ение;
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Наличие представлений
обинформации,каковажнейшем 
стратегическом ресурсе
развитияличности, государства,
общества;пониманиеролиинформац 
ионныхпроцессов в современном 
мире;ответственноеотношениек 
информациисучётомправовыхиэти
ческихаспектовее
распространения;
развитие чувства
личнойответственности за
качествоокружающейинформац
ионнойсреды;
способность увязать
учёноесодержание с
собственнымличностнымопы
том,понять
значимостьподготовкивобластиин 
форматики и ИКТ в 
условияхразвитияинформационно 
го
общества;
готовностысповышениюсвоегооб
разовательногоуровняи
продолжениюобученияс
использованиемсредствиметодовин
форматики иИКТ;
способность и готовность
кпринятию ценностей
здоровогообразажизнизасчётзна

основных
гигиенических,эргономических 
итехнических
условийбезопаснойэксплуатацииср
едствИКТ.

Умение контролировать процесс 
ирезультатучебнойматематическо
идеятельности;
умениесамостоятельнопланировать
альтернативные путидостижения
целей,осознанновыбиратьнаиболее
эффективныеспособырешения
учебныхипознавательныхзадач;
выборнаиболееэффективных
способоврешениязадачв
зависимостиотконкретныхусловии;
самостоятельноесоздание
алгоритмов деятельности 
прирешениипроблемтворческо 
гоипоискового характера;



Владение первичными навыками анализа
икритичнойоценкиполучаемой
информации;
владениеобщепредметнымипонятиями 
«объект»,«еиетема»,«модель»,
«алгоритм», «иеполнитель» идр.; 
владение информационно-
логичеекимиумениями: определять
понятия, еоздаватьобобщения,
уетанавливать
аналогии,клаееифицировать,еамоетоятель 
но
выбирать оенования и критерии 
дляклаееификации, уетанавливать
причинно-еледетвенные евязи, етроить 
логичеекиераееуждения, умозаключения
(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) 
иделатьвыводы;
владение оеновными
универеальнымиумениями
информационного
характера:поетановкаиформулированиепр
облемьцпоиекивыделениенеобходимой
информации, применение
методовинформационногопоиека,
етруктурированиеивизуализацияи
нформации,;
владениеинформационным 
моделированием,какоеновнымметодомпр 
иобретения знаний: умение 
преобразовыватьобъектизчуветвеннойфо 
рмывпроетранетвенно-графичеекую 
илизнако-
еимволичеекуюмодель,умениеетроить 
разнообразныеинформационныеетруктурыдля 
опиеанияобъектов,умение 
«читать» таблицы, графики, диаграммы 
ит.д., еамоетоятельно
перекодироватьинформациюизоднойзнаков 
ойеиетемывдругую,умениевыбиратьформу 
предетавления информации в
завиеимоетиот етоящей задачи, проверять 
адекватноетьмодели объекту и цели 
моделирования;ИКТ-компетентноеть -  
широкий епектрумений и навыков 
иепользования ередетвинформационных и 
коммуникационныхтехнологийдля 
ебора,хранения,
преобразованияипередачиразличных

Формированиекоммуникативнойк 
омпетентностивобщении и 
сотру дничествесосверстниками,ст 
аршими имладшимив 
образовательной, обществе нноп 
о лезной,учебно -
исследовательской,творческойидр
угихвидахдеятельности;
ИКТ-
компетентностьвобластикоммун 
икации и
социального взаимодействия.
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Сформированностьпознавательныхи 
нтересовнаосноверазвития 
интеллекту альныхитворческихсп 
особностей учащихся; 
убелщенность в
возможностипознанияприродыщнеоб 
ходимостиразумного использования 
достижений науки и технологий 
длядальнейшегоразвитиячеловеческог 
ообщества, уважение к творцам 
наукии техники, отношение к физике 
какэлементу
общечеловеческойкультуры;
самостоятельностьвприобретениино
вых знаний и практическихумений;
готовность к выбору
жизненного путивсоответствииссобст
веннымиинтересами и
возможностямимотивацияобразовате
льнои
деятельностишкольниковнаосновели
чностно-ориентированного
подхода;
формирование
ценностныхотношенийдругкдругу, 
учителю,авторам открытий и 
изобретений,результатам обучения.

Овладениенавыками
самостоятельного
приобретенияновыхзнаний,организа
цииучебнойдеятельности,
постановки
целей,планирования,самоконтроляи
оценкирезультатовсвоей
деятельности,умениямипредвидетьво
зможныерезультатысвоих
действий;
освоениеприемовдействийв 
нестандартныхситуациях,овладениеэв 
ристическими методами 
решенияпроблем;



Пониманиеразличиймежду 
исходными фактами и 
гипотезамидляихобъяснения,теорети 
ческимимоделями и реальными 
объектами,овладениеуниверсальным 
и
учебнымидействияминапримерахги 
потез для объяснения 
известныхфактов и 
экспериментальнойпроверкивьщвиг 
аемыхгипотез,
разработкитеоретическихмоделейпр
оцессовилиявлений;
формированиеумений
воспринимать,перерабатыватьипр
едъявлятьинформациюв
словесной,образной,символическойф
ормах,анализировать и
перерабатывать
полученнуюинформациювсоот
ветствиис
поставленными задачами, 
вьщелятьосновноесодержаниепрочит 
анноготекста, находить в нем ответы 
напоставленныевопросыиизлагать 
его;
приобретениеопыта
самостоятельногопоиска,анализаиот
бораинформациис
использованиемразличныхи
сточниковиновых
информационныхтехнологийдляре
шенияпознавательныхзадач;

Развитие монологической 
идиалогическойречи,умения 
выражать свои мысли и 
способностивыслушиватьсобеседника 
пониматьего точку зрения, 

признавать
праводругогочеловеканаиноемнение; 
формирование умений работать 
вгруппе с выполнением 
различныхсоциальных ролей, 
представлять 
иотстаиватьсвоивзглядыи 
убеждения,вестидискуссию.
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Формирование
целостногомировоззрения,
соответствующегосовременному
уровню развитиянауки и
общественной
практики,учитывающего
социальное,культурное, языковое,
духовноемногообразие
современного
мира;формированиепониманияценно 
стиздорового и безопасного 
образажизни;усвоениеправил 
индивидуальногоиколлективногобе 
зопасного поведенияв 
чрезвычайных
ситуациях,угрожающихжизнииз 
доровьюлюдей, правил
поведения натранспортеи
надорогах; 
формирование
экологическойкультурынаосно 
вепризнанияценности жизни во 
всех еёпроявлениях и 
необходимостиответственного, 
бережного
отношения к окружающей 
среде;осознаниезначениясемьивжиз 
ничеловекаиобщества; принятие 
ценности семейной
жизни;уважительное и
заботливоеотношениекчленамсвое 
йсемьи;
формирование основ
экологическойграмотности:
способности
оцениватьпоследствиядеятельностиче 
ловекавприроде, влияние факторов 
риска наздоровьечеловека;выбирать 
целевые и смысловые установки 
всвоих действиях и поступках 
поотношению к живой

Умениесамостоятельноопределятьце 
лисвоего обучения,ставитьи 
формулировать для себя 
новыезадачи в учёбе и 
познавательнойдеятельности,разви 
ватьмотивыиинтересысвоейпознав 
ательной 
деятельности;
умение самостоятельно
планироватьпути достижения целей, в 
том
числеальтернативные,осознанновыби
ратьнаиболееэффективныеспособы
решенияучебныхипознавательныхза
дач;
3умениесоотноситьсвоидействияспла 
нируемымирезультатами, 
осуществлятьконтрольсвоей 
деятельностивпроцесседостиженияре 
зультата, определятьспособы 
действий в рамках
предложенныхусловий 
итребований,
корректироватьсвоидействиявсо 
ответствиис изменяющейся 
ситуацией;
умениеоцениватьправильностьв 
ыполнения учебнойзадачи, 
собственныевозможностиеёре 
шения;
владениеосновамисамоконтроля,са 
мооценки,принятиярешенийи 
осуществленияосознанноговыбораву 
чебнойи познавательной 
деятельности;

умениеопределятьпонятия,
создаватьобобщения,устанавливатьан
алогии,классифицировать,
самостоятельновыбиратьоснованияик
ритерии дляклассификации,
устанавливатьпричинно -
следственные связи,
строитьлогическое
рассуждение,умозаключение(и
ндуктивное,
дедуктивноеипоаналогии)иделатьвыв
оды;
умение создавать, применять
ипреобразовыватьзнакиисимволы,м
оделиисхемыдлярешения
учебныхипознавательныхзадач;см
ысловоечтение;
формированиесистемынаучныхзн
аний о живой природе
изакономерностяхеёразвития,
историческибыстромсокращенииби
ологическогоразнообразияв
биосфереврезультатедеятельностиче
ловека для создания естественно-
научнойкартины мира;
приобретениеопытаиспользованиям
етодов биологической науки
ипроведениянесложных
биологическихэкспериментовдляиз
ученияживыхорганизмов и
человека,
проведениеэкологическогомони
торингавокружающейсреде;

Освоение социальных норм, 
правилповедения, ролей и форм 
социальнойжизни в группах и 
сообществах,включаявзрослыеисоциа 
льные
сообщества; участие в
школьномсамоуправлениииобщес 
твеннойжизни в пределах
возрастныхкомпетенцийсучётом 
региональных,
этнокультурных,социальных и
экономическихособенностей;
формированиекоммуникативнойк
омпетентностивобщении и
сотрудничестве со
сверстниками,старшимиимладшим
ивпроцессеобразовательной,
общественнополезной,учебно-
исследовательской,творческойидр
угих видов деятельности;умение
организовывать
учебноесотрудничествоисовместн
ую
деятельностьсучителемисв 
ерстниками,работать 
индивидуальноивгруппе:находитьоб 
щеерешениеиразрешать 
конфликтынаосновесогласованияпо 
зицийи учётаинтересов, 
формулировать,аргументироватьиот 
стаиватьсвоё мнение;
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природе,здоровью своему и 
окружаю щих;осознание 
необходимости
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природныхместообитанийвидовра 
стенийи животных.
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Сформированность
ответственногоотношения

готовностьучению, 
испособностиобучающихсяк 
саморазвитиюисамообразованиюнаос 
нове мотивации к обучению 
ипознанию,выбору дальнейшего 
образованиянабазеориентировкивми 
репрофессийи 
профессиональных
предпочтении,осознанномупострое 
нию
индивидуальной
образовательнойтраектории с 
учётом
устойчивыхпознавательных
интересов;
сформированность
целостногомировоззрения,
соответствующегосовременному
уровню
развитиянаукииобщественнойиракт
ики;
формирование понимания
ценностиздорового и безопасного 
образажизни;усвоениеправил 
индивиду альногоиколлективногобе 
зопасного поведенияв 
чрезвьшайных
ситуациях,угрожающихжизнииз
доровьюлюдей;
формированиеосновэкологическогосо 
знаниянаосновепризнания 
ценности жизни во всех 
еёпроявленияхинеобходимости 
ответственного,бережного 
отношениякокружающейсреде;

Умениепланироватьпути
достиженияцелейнаоснове
самостоятельногоанализаусловийиср
едствихдостижения,выделять
альтернативныеспособы
достижения цели и
выбиратьнаиболее эффективный
способ,осуществлятьпознавател
ьную
рефлексиювотношениидействийпоре
шению учебных и
познавательныхзадач;
умениесоотноситьсвоидействияспла
нируемымирезультатами,
осуществлятьконтрольсвоей
деятельностивпроцесседостиженияре
зультата, определятьспособы
действийврамкахпредложенныхус
ловий итребований,
корректироватьсвоидействиявсо
ответствиис изменяющейся
ситуацией;



Формирование познавательной
иинформационной культуры, в том 
числеразвитие навыков самостоятельной 
работы сучебными пособиями, книгами, 
цоступнымиинструментами и техническими 
средствамиинформационньктехнологий; 
умение понимать проблему, ставить
вопросы,вьщвигать гипотезу, давать
определенияпонятиям,
классифицировать,структурировать материал, 
проводитьэксперименты,аргументироватьсобст 
веннуюпозицию, формулировать выводы 
изаключения;
формирование и развитие компетентности 
вобласти использования инструментов 
итехнических средств
информационньктехнологий (компьютеров и 
программногообеспечения); 
бумениесоздавать,применятьи 
преобразовыватьзнакиисимволы,моделиисхе 
мы для решения учебньк
ипознавательныхзадач;
умение извлекать информацию из 
различныхисточников
(включая средства массовой
информации,компакт-диски учебного
назначения, ресурсыИнтернета), свободно 
пользоватьсясправочной литературой, в том 
числе и наэлектронных носителях, соблюдать 
нормыинформационной избирательности, 
этики;умение на практике пользоваться 
основнымилогическимиприёмами,методами 
наблюдения, моделирования,
объяснения,решения проблем, прогнозирования 
и др.;овладение основами химической 
грамотности: способностью анализировать и 
объективнооценивать жизненные ситуации, 
связанные
схимией,навыкамибезопасногообращения 
с веществами, используемыми в 
повседневнойжизни; умением анализировать и 
планироватьэкологически безопасное
поведение в целяхсбережения здоровья и 
окружающей средьцформирование
представлений о значениихимической науки в 
рещении современныхэкологическихпроблем, 
втомчисле в
предотвращениитехногенныхиэк 
ологическихкатастроф.______________________

Сформированность 
коммуникативнойкомпетентностивоб 
щенииисотрудничествесо 
сверстниками, старшими
имладшими,вобразовательной, 
общественно полезной, учебно- 
исследовательской,творческойидр 
утих видах деятельности;умение 
организовывать
учебноесотрудничествоисовместн
ую
деятельностьс учителеми 
сверстниками: определять
цели,распределениефункцийирол 
ей
участников,взаимодействиеиобщиесп
особыработы;
умениенаходитьадекватныесп
особыпо веденияи
взаимодействияспартнёрамивовр
емя учебнойивнеучебной
деятельности,способности
оцениватьпроблемныеситуациииоп
еративно принимать
ответственныерешениявразличныхпр
одуктивных видах
деятельности(учебнаяпоисково-
исследовательская,
клубная,проектная,кружковая
ит.п.).
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Формированиепониманияценностизд 
opoBoro и безопасного
образажизни;усвоениеправил 
индивиду альногоиколлективногобе 
зопасного поведенияв 
чрезвьшайных
ситуациях,угрожающихжизнииз 
доровьюлюдей, правил
поведения натранспортеи
надорогах; 
формирование
экологическойкультурынаосно 
вепризнанияценности жизни во 
всех еёпроявлениях и 
необходимостиответстве иного, 
бережного
отношения к окружающей 
среде ;осознаниезначениясемьивжиз 
ничеловекаиобщества; принятие 
ценности семейной
жизни;уважительное и
заботливоеотношение к членам 
своей семьи;выбирать целевые и 
смысловыеустановки в своих 
действиях
ипоступкахпоотношениюкживойп 
рироде, здоровью своему 
иокружающих;
развитиеморальногосознанияико 
мпетентности в
решенииморальныхпроблемнаос 
нове
личностноговыбора,формированиенр
авственныхчувстви
нравственногоповедения,
осознанногоиответственногоот
ношенияксобственным
поступкам.

Умениесамостоятельноопределятьце 
лисвоего обучения,ставитьи 
формулировать для себя 
новыезадачивучёбеипознавательно 
йиспортивнойдеятельности; 
умение самостоятельно
планироватьпути достижения целей, в 
том
числеальтернативные,осознанновыби
ратьнаиболееэффективныеспособы
решенияучебныхипознавательныхза
дач;
умениесоотноситьсвоидействияспла
нируемымирезультатами,
осуществлятьконтрольсвоей
деятельностивпроцесседостиженияре
зультата, определятьспособы
действийврамкахпредложенныхус
ловий итребований,
корректироватьсвоидействиявсо
ответствиис изменяющейся
ситуацией;
умениеоцениватьправильностьв 
ыполнения учебнойзадачи, 
собственныевозможностиеёре
шения;
владениеосновамисамоконтроля,са 
мооценки,принятиярешенийи 
осуществленияосознанноговыбораву 
чебнойи познавательной 
деятельности.



Формирование и
развитиекомпетентностиво 
бласти
использования информационно
коммуникационных 
техно логий(далееИКТ - 
компетенции);
формирование и
развитиеэколотическотомытпления, 
умениеприменять сто в
познавательной,коммуникативной,с 
оциальной
практикеипрофессиональнойор
иентации.
приобретение опыта
ортанизациисамостоятельныхсисте 
матическихзанятийфизическойкуль 
туройс
соблюдением правил
техникибезопасностиипрофила
ктикитравматизма;
формированиеумениявести
наблюдение за динамикой
развитиясвоихосновныхфизическихка
чествюценивать текутцее
состояниеортанизмаиопределять
тренируютцеевоздействиенанетоза
нятий физической
культуройпосредствомиспользован
ИЯ
стандартныхфизическихнагрузокифу 
нкциональных проб,
определятьиндивидуальныережимы 
физической
натрузки,контролироватьнаправлен 
ностьеёвоздействия на ортанизм во 
времясамостоятельныхзанятий 
физическимиупражнениямисра 
знойцелевойориентацией,__________

Формированиекоммуникативнойк 
омпетентностивобтцении и 
сотру дничествесосверстниками,де 
тьми старшето и
младшетовозраста, взрослыми в 
процессеобразовательной,обществ 
енно
полезно й,творческойидрутихвидовдея 
тельности;
умениеортанизовыватьучебноесо
трудничествоисовместную
деятельностьсучителемисв
ерстниками;работать
индивиду альноивтруппе: находитьоб
щеерешениеиразрешать
конфликтынаосновесотласованияпо
зицийи учётаинтересов;
форму лировать,аргументироватьиот
стаиватьсвоё мнение.
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Формированиепониманияценностизд 
орового и безопасного
образажизни;усвоениеправил 
индивидуальногоиколлективногобе 
зопасного поведенияв 
чрезвычайных
ситуациях,угрожающихжизнииз 
доровьюлюдей, правил
поведения натранспортеи
надорогах; 
формирование
экологическойкультуры на основе 
признанияценности жизни во всех 
еёпроявлениях и
необходимостиответственного, 
бережногоотношениякокружающ 
ейсреде;
осознаниезначениясемьивжизничел 
овекаиобщества; принятие 
ценности семейной
жизни;уважительное и
заботливоеотношение к членам 
своей семьи;выбирать целевые и 
смысловыеустановки в своих 
действиях
ипоступкахпоотношениюкживойп 
рироде, здоровью своему 
иокружающих;
развитиеморальногосознанияико 
мпетентности в
решенииморальныхпроблемнаос 
нове
личностноговыбора,формированиенр
авственныхчувстви
нравственногоповедения,
осознанногоиответственногоот
ношения к
собственнымпоступкам.

Умениесамостоятельноопределятьце 
лисвоего обучения,ставитьи 
формулировать для себя 
новыезадачивучёбеипознаватель 
нойдеятельности;
умение самостоятельно
планироватьпути достижения целей, в 
том
числеальтернативные,осознанновыби
ратьнаиболееэффективныеспособы
решенияучебныхипознавательныхза
дач;
умениесоотноситьсвоидействияспла
нируемымирезультатами,
осуществлятьконтрольсвоей
деятельностивпроцесседостиженияре
зультата, определятьспособы
действийврамкахпредложенныхус
ловий итребований,
корректироватьсвоидействиявсо
ответствиис изменяющейся
ситуацией;
умениеоцениватьправильностьв 
ыполнения учебнойзадачи, 
собственныевозможностиеёре 
шения;
владениеосновамисамоконтроля,са 
мооценки,принятиярешенийи 
осуществленияосознанноговыбораву 
чебнойи познавательной 
деятельности;
овладение обучающимися
навыкамисамостоятельно определять 
цели изадачи по безопасному 
поведению вповседневной жизни и в 
различныхопасныхичрезвычайныхси 
туациях,выбиратьсредствареализации 
поставленных целей,
оцениватьрезультатысвоейдеятел 
ьностив
обеспеченииличнойбезопасности.

Формирование и
развитиекомпетентностиво 
бласти
использования информационно
коммуникационных 
технологий(далееИКТ - 
компетенции);
формирование и
развитиеэкологическогомышления, 
умениеприменять его в
познавательной,коммуникативной,с 
оциальной
практикеипрофессиональнойор
иентации;
овладениеумениямиформулироватьли
чныепонятияобезопасности;
формированиеумениявосприниматьип
ерерабатыватьинформацию,
генерироватьидеи,моделироватьин
дивидуальныеподходык
обеспечениюличнойбезопасностивпо
вседневнойжизнии в
чрезвычайныхситуациях;п
риобретениеопыта
самостоятельногопоиска,анализаиот
бора информациивобласти
безопасностижизнедеятельностисис
пользованиемразличных
источниковиновых
информационныхтехнологий;о
своениеприемовдействийв
опасныхичрезвычайныхситуацияхпр
иродного,техногенного и
социальногохарактера.

Формирование
коммуникативнойкомпетентности 
вобщении и
сотрудничествесосверстниками,де 
тьми старшего и
младшеговозраста, взрослыми в 
процессеобразовательной,обществ 
енно
полезной,творческойидругихвидовдея
тельности;
умениеорганизовыватьучебноесо
трудничествоисовместную
деятельностьсучителемисв
ерстниками;работать
индивидуальноивгруппе:находитьоб
щеерешениеиразрешать
конфликтынаосновесогласованияпо
зицийи учётаинтересов;
формулировать,аргументироватьиот
стаиватьсвоё мнение;
развитие умения выражать
своимыслииспособностислушать
собеседника, понимать его
точкузрения,признаватьправодруг
огочеловеканаиноемнение;
формированиеумений
взаимодействоватьсокружающими,в
ыполнять различные
социальныероли во время и при
ликвидациипоследствийчрезвычайны
х
ситуаций.
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Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, направленной 
на формирование УУД на уровне среднего общего образования:

-  обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в 
предметном обучении, проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся;

-  обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, 
режимов и форм освоения предметного материала;

-  обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения 
обучающихся, полученные вне рамок образовательной организации, в результаты в форматах, 
принятых в данной образовательной организации (оценки, портфолио и т. п.);

-  обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых решаются 
задачи, носящие полидисциплинарный и метапредметный характер;

-  обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных событий, 
в рамках которых решаются задачи, требующие от обучающихся самостоятельного выбора 
партнеров для коммуникации, форм и методов ведения коммуникации;

-  обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих от 
обучающихся предъявления продуктов своей деятельности.

2.8.Типовые задачи применения УУД в рамках учебных предметов

Типовые задачи по формированию УУД на уровне среднего общего образования 
на примере учебного предмета «Математика»

Важнейшим компонентом, входящим в функциональную математическую грамотность, 
выступает математическая деятельность, успешность овладения приемами которой 
определяется соблюдением следующих требований к организации образовательного процесса: 
практико-ориентированный характер конструирования учебной информации; деятельностью 
способов и формы ее освоения; обеспечение условий для развития творческих способностей 
учащихся.

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» (базовый 
уровень) -  требования к предметным результатам освоения базового курса математики 
должны отражать:

-  сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о 
месте математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке 
явлений реального мира;

-  сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 
математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 
понимание возможности аксиоматического построения математических теорий;

-  владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, 
проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;

-  владение стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных, 
показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 
использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 
иллюстрации решения уравнений и неравенств;

-  сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 
математического анализа;

-  владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 
фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, 
моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств 
геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим 
содержанием;
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-  сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 
вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных 
понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности 
наступления событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики 
случайных величин;

-  владение навыками использования готовых компьютерных программ при 
решении задач.

Регулятивные УУД обеспечивают возможность управления познавательной и учебной 
деятельностью посредством постановки целей, планирования, контроля, коррекции своих 
действий, оценки успешности усвоения.

Задание № 1: «Ищу ошибки».
Цель: ученик самостоятельно учится определять цель своей деятельности, планировать 

её самостоятельно двигаться по заданному плану, оценивать и корректировать полученный 
результат.

Возраст: 16-17 лет.
Учебная дисциплина: алгебра и начала математического анализа.
Форма выполнения задания: работа индивидуальная с последующей проверкой и 

коллективным обсуждением.
Описание задания: В задании надо найти ошибку в решении, объяснить на какое 

правило она допущена, предложить правильное решение логарифмического уравнения.

Задание № 2.
Цель: формирование положительного отношения к процессу познания, мотивация 

учения, развитие интереса к математике, выработка навыков контроля и самоконтроля.
Возраст: 16-17 лет.
Учебная дисциплина: геометрия.
Форма выполнения задания: работа индивидуальная с последующей взаимопроверкой.
Описание задания: учащиеся подготовили домашнее задание по геометрии на 

нахождение объёма призмы № 664, 665 Л. С. Атанасян Геометрия 10-11 № 664. В правильной 
треугольной призме через сторону нижнего основания и противолежащую ей вершину 
верхнего основания проведено сечение, составляющие с основанием угол в 60°. Найти объём 
призмы, если сторона основания равна a.

На уроке дается задание (самостоятельная работа) найти объём цилиндра, вписанного 
(описанного) в данную призму. Предполагается, что домашнее задание будет выполнено, 
иначе на уроке не удастся решить самостоятельную работу. Ученик должен найти 
необходимые данные в домашней работе и применить их для решения задачи.

Вырабатывается навык применения известных планиметрических формул для решения 
задач стереометрии (банк ГИА-11).

Коммуникативные УУД обеспечивают возможности сотрудничества: умение 
слышать, слушать и понимать партнера, планировать и согласованно выполнять совместную 
деятельность, распределять роли, взаимно контролировать действия друг друга, уметь 
договариваться, вести дискуссию, правильно выражать свои мысли, оказывать поддержку друг 
другу и эффективно сотрудничать как с учителем, так и со сверстниками.

Задание № 1: Кроссворд на тему «Тела вращения».
Цель: формирование коммуникативных действий, направленных на структурирование 

информации по данной теме, умение сотрудничать в процессе создания общего продукта 
совместной деятельности.

Возраст: 16-17 лет.
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Учебная дисциплина: геометрия.
Форма выполнения задания: работа индивидуальная коллективная с последующей 

взаимопроверкой и коллективным обсуждением.
Описание задания: при закреплении темы «Тела вращения. Площади поверхности» 

можно предложить учащимся составить кроссворды на эту тему, используя понятия и 
определения составляющих элементов (образующая, радиус, высота, сечение и так далее). 
Команды соперников отгадывают кроссворд (бонус команде, которая составила кроссворд с 
использованием большего количества терминов).

Задание № 2: «Составь задание партнеру».
Цель:формирование коммуникативных действий, направленных на умение

сотрудничать в процессе обучения (закрепления материала).
Возраст: 16-17 лет.
Учебная дисциплина: геометрия.
Форма выполнения задания: работа в парах
Описание задания: придумать задачи на вычисление элементов тел вращения, их 

поверхностей, площади сечения. Сильные учащиеся составляют задачи по данной теме и 
предлагают решить их своим товарищам. Проверяется теоретический материал и 
вырабатываются навыки решения задач по заданной теме, правильное применение формул. 
Такую работу хорошо проводить в классах базового уровня подготовки.

Познавательные учебные действия включают действия исследования, поиска, отбора и 
структурирования необходимой информации, моделирование изучаемого содержания.

Можно подобрать задания следующего типа:
«Найти отличия»,
«Поиск лишнего»,
«Лабиринты»,
«Цепочки»,
Составления схем-опор,
Работа с разными видами таблиц,
Составления и распознавание диаграмм.

Задание № 1: «Диаграммы»
Цель: формирование личностных качеств, гражданской идентичности учащихся.
Возраст: 16-17 лет.
Учебная дисциплина: реальная математика.
Форма выполнения задания: работа в парах.
Описание задания: учащиеся знакомятся с диаграммой, выясняют, какие данные в себя 

включает, отвечают на вопросы учителя, составляют свои вопросы к диаграмме, выбирают 
варианты верных (неверных) ответов из предложенных и др. (рис. 1).

На рисунке точками изображено число родившихся мальчиков и девочек за каждый 
календарный месяц 2013 года в городском роддоме. По горизонтали указываются месяцы, по 
вертикали — количество родившихся мальчиков и девочек (по отдельности). Для наглядности 
точки соединены линиями.
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Рис. 1.

Пользуясь рисунком, поставьте в соответствие каждому из указанных периодов 
времени характеристику рождаемости в этот период.

Таблица 1

ПЕРИОДА! ВРЕМЕНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ РОЖДАЕМОСТИ

A) 1-й квартал года 
Б) 2-й квартал года
B) 3-й квартал года 
Г) 4-й квартал года

1) Рождаемость мальчиков в течение 2-го и 3-го месяцев периода 
была одинаковой.
2) Рождаемость девочек снижалась в течение всего периода.
3) В каждом месяце периода девочек рождалось больше, чем 
мальчиков.
4) В каждом месяце периода мальчиков рождалось больше, чем 
девочек.

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам

А Б В Г

Задание № 2: «Угадай фразу».
Цель: развивать умение составлять план действий, последовательно выполнять 

математические операции.
Возраст: 15-16 лет.
Учебная дисциплина: алгебра и начала анализа.
Форма выполнения задания: индивидуальная работа
Описание задания:
Закрепление и применение знаний и способов действий учащихся.
Проводится в виде игры. Задания написаны на доске. Учащиеся выходят по очереди. 

Результат решения соответствует какой-либо букве. Буквы лежат на отдельном столе. Ученик 
находит полученную букву, на обратной стороне которой написан её порядковый номер в 
фразе. Фраза записывается на доске. Учитель называет оценку каждому вышедшему к доске.

Ключ к расшифровке высказывания.
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Величие человека -  в его способности мыслить. Блез Паскаль

Таблица 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

Личностные УУД позволяют сделать учение осмысленным, увязывая его с реальными 
жизненными целями и ситуациями. Личностные действия направлены на осознание, 
исследование и принятие жизненных ценностей, позволяют сориентироваться в нравственных 
нормах и правилах, выработать свою жизненную позицию в отношении мира.

Задание № 1:«Решение задач на сложные проценты» (урок-семинар)
Цель: Защита своих мини-проектов «Вычисления процентов в жизненных ситуациях». 

Учащиеся слушают, обсуждают, оценивают, выбирают лучшую работу для школьной 
конференции. Демонстрируют умения представлять конкретное содержание и сообщать его в
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письменной и устной форме, адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 
аргументации своей позиции.

Возраст: 16-17 лет.
Учебная дисциплина: математика (алгебра).
Форма выполнения задания: индивидуальная (или в парах)
Описание задания:
В понедельник акции компании подорожали на некоторое количество процентов, а во 

вторник подешевели на то же самое количество процентов. В результате они стали стоить на 4 
% дешевле, чем при открытии торгов в понедельник. На сколько процентов подорожали акции 
компании в понедельник?

Задание № 2: «Решение текстовых задач».
Цель: При выполнении данного задания ученикам придется вспомнить знания, 

полученные ранее при решении задач на движение по воде, умения переводить в единые 
единицы измерения, знания, полученные на уроках физики, обсудить различные способы 
решения данной задачи.

Возраст: 16-17 лет.
Учебная дисциплина: математика (алгебра).
Форма выполнения задания: индивидуальная.
Описание задания:
Из города А в город В одновременно выехали два автомобилиста. Первый проехал с 

постоянной скоростью весь путь. Второй проехал первую половину пути со скоростью, 
меньшей скорости первого на 15 км/ч, а вторую половину пути -  со скоростью 90 км/ч, в 
результате чего прибыл вВ одновременно с первым автомобилистом. Найдите скорость 
первого автомобилиста, если известно, что она больше 54 км/ч. Ответ дайте в км/ч.

2.9.Описаниеособенностейучебно-исследовательской
ипроектнойдеятельностиобучающихся

На уровне среднего общего образования сам обучающийся определяет параметры и 
критерии успешности реализации проекта. Кроме того, он формирует навык принятия 
параметров и критериев успешности проекта, предлагаемых другими, внешними по 
отношению к школе социальными и культурными сообществами.

Презентацию результатов проектной работы целесообразно проводить не в школе, а в 
том социальном и культурном пространстве, где проект разворачивался. Если это социальный 
проект, то его результаты должны быть представлены местному сообществу или сообществу 
благотворительных и волонтерских организаций. Если бизнес-проект — сообществу 
бизнесменов, деловых людей.

2.10. Планируемые результаты освоения ООП СОО в рамках учебно
исследовательской ипроектнойдеятельности

Выпускникнаучится:
-  планироватьивыполнятьучебноеисследованиеиучебныйпроект,используяобору 

дование,модели,методыиприёмы,адекватныеисследуемойпроблеме;
-  выбиратьииспользоватьметоды,релевантныерассматриваемойпроблеме;
-  распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены 

путёмнаучногоисследования,отбиратьадекватныеметодыисследования,формулировать 
вытекающиеизисследованиявыводы;

-  использоватьтакиематематическиеметодыиприёмы,какабстракцияиидеализаци 
я,доказательство,доказательствоотпротивного,доказательствопоаналогии, опровержение,
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контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения,построениеиисполнениеалгоритма;
-  использоватьтакиеестественно-

научныеметодыиприёмы,какнаблюдение,постановкапроблемы,выдвижение«хорошейгипоте 
зы»,эксперимент,моделирование,использованиематематическихмоделей,теоретическоеобос 
нование,установлениеграницприменимости модели/теории;

-  использовать некоторые методы получения знаний, характерные для 
социальных
иисторическихнаук:постановкапроблемы,опросы,описание,сравнительноеисторическоеопис
ание,объяснение,использованиестатистическихданных,интерпретацияфактов;

-  ясно,логичноиточноизлагатьсвоюточкузрения,использоватьязыковыесредства, 
адекватныеобсуждаемой проблеме;

-  отличатьфактыотсуждений,мненийиоценок,критическиотноситьсяксуждениям 
,мнениям,оценкам, реконструировать ихоснования;

-  видетьикомментироватьсвязьнаучногознанияиценностныхустановок,моральны 
хсужденийприполучении,распространениииприменениинаучногознания.

Выпускникполучитвозможностьнаучиться:
-  самостоятельнозадумывать,планироватьивыполнятьучебноеисследование,учеб 

ныйи социальныйпроект;
-  использоватьдогадку,озарение,интуицию;
-  использоватьтакиематематическиеметодыиприёмы,какпереборлогическихвозм 

ожностей,математическоемоделирование;
-  использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как 

абстрагирование
отпривходящихфакторов,проверканасовместимостьсдругимиизвестнымифактами;

-  использовать некоторые методы получения знаний, характерные для 
социальных иисторическихнаук:анкетирование,моделирование,поискисторическихобразцов;

-  использоватьнекоторыеприёмыхудожественногопознаниямира:целостноеотоб 
ражение мира, образность, художественный вымысел, органическое 
единствообщего,особенного (типичного)и единичного,оригинальность;

-  целенаправленноиосознанноразвиватьсвоикоммуникативныеспособности,осва 
ивать новыеязыковыесредства;

-  осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за 
качествовыполненногопроекта.

Возможными направлениями 
деятельности являются:

-  исследовательское;
-  инженерное;
-  прикладное;
-  бизнес-проектирование;
-  информационное;
-  социальное;
-  игровое;
-  творческое.

проектной и учебно-исследовательской

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями 
являются:
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социальное;
бизнес-проектирование;
исследовательское;
инженерное;
информационное.

2.11. Особенностиучебно-исследовательскойипроектнойдеятельности

Учебно-
исследовательскаяипроектнаядеятельность,имеющуюследующиеособенности:

-  целиизадачиэтихвидовдеятельности,обучающихсяопределяютсякакихличност 
ными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельностьдолжна быть 
направлена не только на повышение компетентности подростков 
впредметнойобластиопределённыхучебныхдисциплин,наразвитиеихспособностей,ноинасозд 
аниепродукта, имеющегозначимость длядругих;

-  учебно-
исследовательскаяипроектнаядеятельностьдолжнабытьорганизованатакимобразом,чтобыобу 
чающиесясмоглиреализоватьсвоипотребностивобщении со значимыми, референтными 
группами одноклассников, учителей и т.
д.Строяразличногородаотношениявходецеленаправленной,поисковой,творческойипродукти 
внойдеятельности,подросткиовладеваютнормамивзаимоотношенийсразнымилюдьми,умения 
мипереходитьотодноговидаобщения к другому, приобретают навыки индивидуальной 
самостоятельной работыисотрудничествавколлективе;

-  организацияучебно-
исследовательскихипроектныхработшкольниковобеспечиваетсочетаниеразличныхвидовпозн
авательнойдеятельности.Вэтихвидахдеятельностимогутбытьвостребованыпрактическилюбы
еспособностиподростков,реализованыличныепристрастияктомуилииномувидудеятельности.

Учебно-
исследовательскаяипроектнаядеятельностьимеюткакобщие,такиспецифическиечерты.

Кобщимхарактеристикамследуетотнести:
-  практическизначимыецелиизадачиучебно- 

исследовательскойипроектнойдеятельности;
-  структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая 

включаетобщиекомпоненты:анализактуальностипроводимогоисследования;целеполагание,ф 
ормулировку
задач,которыеследуетрешить;выборсредствиметодов,адекватныхпоставленнымцелям;плани 
рование,определениепоследовательностиисроковработ;проведениепроектныхработилииссле 
дования; оформление результатов работ в соответствии с замыслом проектаилицелями 
исследования; представлениерезультатов;

-  компетентностьввыбраннойсфереисследования,творческуюактивность,с 
обранность,аккуратность,целеустремлённость,высокую мотивацию.

195



Специфические черты (различия) 
исследовательскойдеятельности:

проектной и учебно-

Проектнаядеятельность Учебно-исследовательскаядеятельность
Проектнаправленнаполучениеконкретногозапланиров 
анногорезультата—
продукта,обладающегоопределённымисвойствамии
необходимогодляконкретногоиспользования

В ходе исследования организуется поиск в какой-
тообласти, формулируются отдельные
характеристикиитоговработ.Отрицательныйрезультат
естьтоже
результат

Реализациюпроектныхработпредваряетпредставление
обудущемпроекте,планированиепроцессасозданияпро
дуктаиреализацииэтогоплана.Результатпроектадолже
нбытьточно
соотнесёнсовсемихарактеристиками,сформулированн 
ымивего замысле

Логика построения исследовательской 
деятельностивключаетформулировкупроблемыисслед 
ования,выдвижение гипотезы (для решения этой 
проблемы)и последующую экспериментальную или 
модельнуюпроверкувыдвинутыхпредположений

2.12. Формыорганизацииучебно-исследовательскойдеятельности
Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм 

еёорганизации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно- 
исследовательскаядеятельность может приобретатьразныеформы.

Формыорганизацииучебно-
исследовательскойдеятельностинаурочныхзанятияхмогутбытьследующими:

-  урок-исследование,урок-лаборатория,урок— 
творческийотчёт,урокизобретательства, урок «Удивительное рядом», урок—рассказ об 
учёных, урок—защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на 
открытие»,урокоткрытыхмыслей;

-  учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких 
элементовисследовательскойдеятельности, как планирование и проведение 
эксперимента,обработкаи анализ егорезультатов;

-  домашнеезаданиеисследовательскогохарактераможетсочетатьвсеберазнообразныев 
иды,причёмпозволяетпровестиучебноеисследование,достаточнопротяжённоевовремени.

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 
занятияхмогутбытьследующими:

-  исследовательскаяпрактикаобучающихся;
-  образовательныеэкспедиции—

походы,поездки,экскурсиисчёткообозначеннымиобразовательнымицелями,программойдеяте 
льности,продуманными формами контроля. Образовательные экспедиции 
предусматриваютактивнуюобразовательнуюдеятельностьшкольников,втомчислеиисследова 
тельскогохарактера;

-  факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета,
даютбольшиевозможностидляреализациинанихучебно-исследовательскойдеятельности 
обучающихся;

-  ученическоенаучно-исследовательскоеобщество— 
формавнеурочнойдеятельности,котораясочетаетвсебеработунадучебнымиисследованиями,ко 
ллективное обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой 
работы,организациюкруглыхстолов,дискуссий,дебатов,интеллектуальныхигр,публичных 
защит, конференций и др., а также встречи с представителями науки 
иобразования,экскурсиивучреждениянаукииобразования и др.;

-  участиеобучающихсяволимпиадах,конкурсах,конференциях,втомчиследистанц
ионных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах
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предполагаетвыполнениеимиучебныхисследованийилиихэлементовврамкахданныхмероприя
тии.
Многообразиеформучебно-исследовательскойдеятельностипозволяетобеспечитьподлинную 
интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию 
унихУУД.Стержнемэтойинтеграцииявляетсясистемно-
деятельностныйподходкакпринципорганизацииобразовательного процессавсредней школе.

2.13. Формыорганизациипроектнойдеятельности

В решении задач развития УУД большое значение придаётся проектным 
формамработы,где,помимонаправленностинаконкретнуюпроблему(задачу),созданияопредел 
ённогопродукта,межпредметныхсвязей,соединениятеорииипрактики,обеспечиваетсясовмест 
ноепланированиедеятельностиучителемиобучающимися.Существенно, что необходимые 
для решения задачи или создания продукта конкретныесведения или знания должны быть 
найдены самими обучающимися. При этом изменяетсярольучителя— 
изпростоготрансляторазнанийонстановитсядействительныморганизатором совместной
работы с обучающимися, способствуя переходу к реальномусотрудничествувходеовладения 
знаниями.

Типология форм организации проектной деятельности (проектов)представлена 
последующимоснованиям:

-  видам проектов:информационный(поисковый), исследовательский,
творческий,социальный,прикладной(практико-
ориентированный),игровой(ролевой),инновационный(предполагающийорганизационно-
экономическиймеханизмвнедрения);

-  содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области 
знаний(несколькимобластям), относящийся кобласти деятельностиипр.;

-  количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 
человек),(классиболееврамкахшколы),муниципальный,городской,всероссийский,междунаро 
дный, сетевой (в рамках сложившейся партнёрской сети, в том числе вИнтернете);

-  длительности(продолжительности)проекта:отпроекта- 
урокадомноголетнегопроекта;

-  дидактическойцели :ознакомлениеобучающихсясметодамиитехнологиямипрое 
ктнойдеятельности,обеспечениеиндивидуализацииидифференциацииобучения,поддержкамо 
тивациивобучении,реализацияпотенциалаличностиипр.

Особое значение для развития УУД в средней школе имеет индивидуальный 
проект,представляющийсобойсамостоятельнуюработу,осуществляемуюобучающимсянапрот 
яжении длительного периода, возможно в течение всего учебного года. В ходе 
такойработыподросток—авторпроекта—самостоятельноилиснебольшойпомощьюпедагога 
получает возможность научиться планировать и работать по плану — это один 
изважнейшихнетолькоучебных,ноисоциальныхнавыков,которымдолженовладетьшкольник.

Однойизособенностейработынадпроектомявляетсясамооцениваниеходаирезультата 
работы. Это позволяет, оглянувшись назад, увидеть допущенные просчёты (напервых порах 
это переоценка собственных сил, неправильное распределение
времени,неумениеработатьсинформацией, вовремяобратиться запомощью).

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, 
направленныхне только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую организацию 
совместнойдеятельностипартнёров.Такаядеятельностьориентировананаудовлетворениеэмоц 
ионально-
психологическихпотребностейпартнёровнаосноверазвитиясоответствующихУУД,аименно:

-  оказыватьподдержкуисодействиетем,откогозависитдостижениецели;
-  обеспечиватьбесконфликтнуюсовместнуюработувгруппе;
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-  устанавливатьспартнерамиотношениявзаимопонимания;
-  проводитьэффективныегрупповыеобсуждения;
-  обеспечиватьобмензнаниямимеждучленамигруппыдляпринятияэффективныхс 

овместных решений;
-  чётко формулировать цели группы и

позволять ее участникам проявлятьинициативудля достижения
этихцелей;

-  адекватнореагироватьнануждыдругих.
В ходе проектной деятельности самым важным и трудным этапом является 

постановкацели своей работы. Помощь педагога необходима, главным образом, на этапе 
осмысленияпроблемы и постановки цели: нужно помочь автору будущего проекта найти 
ответ навопрос: «Зачем я собираюсь делать этот проект?» Ответив на этот вопрос, 
обучающийсяопределяет цель своей работы. Затем возникает вопрос: «Что для этого следует 
сделать?»Решивего,обучающийсяувидитзадачи своейработы.

Следующийшаг—какэтоделать.Понявэто,обучающийсявыберетспособы,которые 
будет использовать при создании проекта. Необходимо заранее решить, чего онхочет 
добиться в итоге. Это поможет увидеть ожидаемый результат. Только продумав 
всеэтивопросы, можно приступатькработе.

Понятно, что ребёнок, не имеющий опыта подобной работы, нуждается в 
помощипедагога именно в этот момент. Для формирования такого алгоритма проектной 
работыподходят небольшие учебные проекты, которые можно предлагать ребятам уже с 5 
класса.Крометого,учебныйпроект—
прекрасныйспособпроверкизнанийобучающихся,поэтому контрольнаяработа попройденной 
теме вполне можетпроводитьсяв формезащитыучебного проекта.

Проектнаядеятельностьспособствуетразвитиюадекватнойсамооценки,формированию
позитивнойЯ-
концепции(опытинтереснойработыипубличнойдемонстрацииеёрезультатов),развитиюинфор 
мационнойкомпетентности.Приправильнойорганизацииименногрупповыеформыучебнойдея 
тельностипомогаютформированиюуобучающихсяуважительногоотношениякмнениюоднокл 
ассников,воспитывают в них терпимость, открытость, тактичность, готовность прийти на 
помощь идругиеценныеличностныекачества.

Дляуспешногоосуществленияучебно-
исследовательскойдеятельностиобучающиесядолжныовладетьследующими действиями:

-  постановкапроблемыиаргументированиееёактуальности;
-  формулировкагипотезыисследованияираскрытиезамысла— 

сущностибудущейдеятельности;
-  планированиеисследовательскихработивыборнеобходимогоинструментария;
-  собственно,проведениеисследованиясобязательнымпоэтапнымконтролемикорр 

екциейрезультатовработ;
-  оформлениерезультатовучебно- 

исследовательскойдеятельностикакконечногопродукта;
-  представлениерезультатовисследованияширокому кругу 

заинтересованныхлицдляобсужденияивозможногодальнейшегопрактическогоиспользования

2.14. Особенностиоценкииндивидуальногоитогового проекта

Индивидуальныйитоговойпроектпредставляетсобойучебныйпроект,выполняемый 
обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с 
цельюпродемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и 
методовизбранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать
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иосуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно- 
познавательную,конструкторскую,социальную,художественно-творческую, иную).

Выполнениеиндивидуальногоитоговогопроектаобязательнодлякаждогообучающегося 
, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной 
оценкиполюбомуучебномупредмету.

Всоответствиисцелямиподготовкипроекта,длякаждогообучающегосяразрабатываю 
тсяплан,программаподготовкипроекта,которыекакминимумдолжнывключать требования 
по следующимрубрикам:

-  организацияпроектнойдеятельности;
-  содержаниеинаправленностьпроекта;
-  защитапроекта;
-  критерииоценкипроектнойдеятельности.

Требования к организации проектной деятельности включают положения о том, 
чтообучающиеся сами выбирают как тему проекта, так и руководителя проекта тема 
проектадолжна быть утверждена (уровень утверждения определяет образовательное 
учреждение;планреализациипроектаразрабатываетсяобучающимсясовместносруководителе 
мпроекта).Образовательноеучреждениеможетпредъявитьииныетребованиякорганизациипрое 
ктнойдеятельности.Вразделеотребованияхксодержаниюинаправленностипроектаобязате 
льнымявляетсяуказаниенато,чторезультатпроектнойдеятельностидолжениметьпрактическую 
направленность. В этом разделе описываются также: а) возможные
типыработиформыихпредставленияиб)составматериалов,которыедолжныбытьподготовле 
ныпозавершениипроекта для егозащиты.

Результатом(продуктом)проектнойдеятельностиможетбытьлюбая
изследующихработ:
а. письменная работ а  (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 
материалы,отчётыо проведённых исследованиях, стендовыйдоклад идр.);
б. художественнаятворческаяработа(вобластилитературы,музыки,изобразительногоискусс
тва,экранныхискусств),представленнаяввидепрозаического или стихотворного
произведения, инсценировки, художественнойдекламации, исполнения музыкального 
произведения, компьютерной анимации идр.;
в. материальныйобъект,макет, иноеконструкторскоеизделие;
г. отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как 
тексты,такимультимедийныепродукты.

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта 
дляегозащиты, вобязательномпорядкевключаются:

1. выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в 
одной изописанныхвышеформ;

2. подготовленная обучающимся краткая пояснительная записка к проекту 
(объёмом неболееодноймашинописной страницы)с указаниемдля всехпроектов:

а. исходногозамысла,целииназначенияпроекта;
б. краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов; 

в)спискаиспользованныхисточников.Дляконструкторскихпроектоввпояснительнуюзаписку,к 
рометого,включаетсяописаниеособенностейконструкторскихрешений,длясоциальныхпроект 
ов—описаниеэффектов/эффектаот реализациипроекта;

3. краткийотзывруководителя, содержащийкраткуюхарактеристикуработыобуча 
ющегосявходевыполненияпроекта, втомчисле:

а. инициативностиисамостоятельности;
б. ответственности(включаядинамикуотношенияквыполняемойработе);
в. исполнительскойдисциплины.Приналичииввыполненнойработесоответствующих

оснований в отзыве может быть также отмечена
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новизнаподходаи/илиполученныхрешений,актуальностьипрактическаязначимость
полученныхрезультатов.

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм 
иправилцитирования,ссылокнаразличныеисточники.
Вслучаезаимствованиятекстаработы(плагиата)безуказанияссылокнаисточникпроектк
защитенедопускается.

В разделео требованияхкзащитепроектауказывается, чтозащита
осуществляетсявпроцессеспециальноорганизованнойдеятельностикомиссииобразовательног 
оучреждения или на школьной конференции. Последняя форма предпочтительнее, так 
какимеетсявозможностьпубличнопредставитьрезультатыработынадпроектамиипродемонстр 
ироватьуровеньовладенияобучающимисяотдельнымиэлементамипроектнойдеятельности.

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения 
комиссиейпредставленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации 
обучающегосяиотзываруководителя.

Критерии оценки проектной работы разработаны с учётом целей и задач 
проектнойдеятельностинаданномэтапеобразования.Индивидуальныйпроектоцениваетсяпосл 
едующимкритериям:

1. Способностьксамостоятельномуприобретениюзнанийирешениюпроблем,п
роявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы 
еёрешения,включаяпоискиобработкуинформации,формулировкувыводови/илиобоснование 
и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и созданиепрогноза, модели, 
макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий 
вцеломвключаетоценкусформированностипознавательныхучебныхдействий.

2. Сформированностьпредметныхзнанийиспособовдействий,проявляющаясяв 
умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии 
срассматриваемойпроблемой/темойиспользоватьимеющиесязнанияиспособыдействий.

3. Сформированностьрегулятивныхдействий,проявляющаясявумениисамосто 
ятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью 
вовремени,использоватьресурсныевозможностидлядостиженияцелей,осуществлятьвыборкон 
структивных стратегийвтрудных ситуациях.

4. Сформированностькоммуникативныхдействий,проявляющаясявуменииясн 
оизложитьиоформитьвыполненнуюработу,представитьеёрезультаты,аргументированноответ 
итьнавопросы.

Результаты выполненного проекта описываются на основе интегрального 
(уровневого)подходаилинаосновеаналитического подхода.

П риинтегральномописаниирезультатоввыполненияпроектавыводобуровнесформиро 
ванностинавыковпроектнойдеятельностиделаетсянаосновеоценкивсейсовокупности 
основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, 
отзыва,презентации)покаждомуиз четырёхназванныхвышекритериев.

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять 
двауровнясформированностинавыковпроектнойдеятельности:базовыйиповышенный. Главное 
отличиевыделенныхуровнейсостоитвстепенисамостоятельностиобучающегося в ходе 
выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защитытого, что обучающийся 
способен выполнять самостоятельно, а что — только с 
помощьюруководителяпроекта,являются основнойзадачей оценочнойдеятельности.
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Содержательноеописаниекаждогокритерия:
Критерий Уровнисформированностинавыковпроектнойдеятельности

Базовый Повышенный
Самостоятельноеприо
бретениезнанийиреше

ниепроблем

Работавцеломсвидетельствуетоспособ
ностисамостоятельносопоройнапомо
щьруководителяставитьпроблемуинах
одитьпутиеёрешения;продемонстриро
ванаспособностьприобретатьновыезн
анияи/илиосваиватьновыеспособыдей
ствий,достигатьболееглубокогопоним
анияизученного

Работавцеломсвидетельствуетоспособностиса 
мостоятельноставитьпроблемуинаходитьпути 
еёрешения;продемонстрированосвободноевла 
дениелогическимиоперациями,навыкамикрит 
ического мышления,

умениесамостоятельно

мыслить;продемонстрир
ованаспособностьнаэтойосновеприобретатьно
выезнанияи/илиосваиватьновыеспособыдейст
вий,достигатьболееглубокогопонимания
проблемы

Знаниепредмета Продемонстрированопониманиесодер 
жания выполненной работы. 
Вработеивответахнавопросыпосодерж 
аниюработыотсутствуют 
грубыеошибки

Продемонстрированосвободноевладениепред
метомпроектнойдеятельности.Ошибкиотсутс
гвуют

Регулятивныед
ействия

Продемонстрированы
навыкиопределения 

темыипланированияработы. Работа 
доведена до конца 
ипредставленакомиссии;некоторыеэта 
пы выполнялись под контролем 
иприподдержкеруководителя.Приэто 
мпроявляютсяотдельныеэлементы

самооценки и 
самоконтроляобучающегося

Работатщательноспланированаипоследовател 
ьно реализована, 
своевременнопройденывсенеобходимыеэтапы 
обсужденияипредставления.Контрольикоррек 
цияосуществлялисьсамостоятельно
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Коммуникация Продемонстрированы
навыки

оформленияпроектнойработыипоясни 
гельнойзаписки,атакжеподготовкипро 
стойпрезентации.Авторотвечаетнавоп 
росы

Т емаясноопределенаипояснена.Текст/сообще 
ние хорошо
структурированы.В семысливыраженыясно, ло 
гично,последовательно,

аргументированно.
Работа/сообщениевызываетинтерес.Автор 
свободноотвечает навопросы____________

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается 
приусловии,что:

1. такая оценка выставлена комиссией по каждому из трёх предъявляемых
критериев,характеризующихсформированностьметапредметныхумений(способностиксамост 
оятельному приобретению знаний и решению проблем,
сформированностирегулятивныхдействийисформированностикоммуникативныхдействий).С 
формированностьпредметныхзнанийиспособовдействийможетбытьзафиксировананабазовом 
уровне;

2. ниодинизобязательныхэлементовпроекта(продукт,пояснительнаязаписка,отзыв 
руководителяили презентация)недаётоснований дляиногорешения.

Решениеотом,чтопроектвыполненнабазовомуровне,принимаетсяприусловии,что:
1. такаяоценкавыставленакомиссиейпокаждомуизпредъявляемыхкритериев;
2. продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый 

продукт,отвечающийисходномузамыслу,списокиспользованныхисточников,положительный 
отзывруководителя, презентацияпроекта;

3. даныответынавопросы.
В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заключение 

одостоинствах проекта, которое может быть предъявлено при поступлении в 
профильныеклассы.

Такимобразом,качествовыполненногопроектаипредлагаемыйподходкописаниюегорез 
ультатовпозволяютвцеломоценитьспособностьобучающихсяпроизводить значимый для себя 
и/или для других людей продукт, наличие
творческогопотенциала,способностьдовестиделодоконца,ответственностьидругиекачества,ф 
ормируемыевшколе.

Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная деятельность»или 
«Экзамен» в классном журнале и личном деле. В документ государственного 
образцаобуровнеобразования—аттестатобосновномобщемобразовании— 
отметкавыставляетсявсвободнуюстроку.

Результатывыполненияиндивидуальногопроектамогутрассматриватьсякакдополнител 
ьноеоснованиепризачислениивыпускникаобщеобразовательногоучреждениянаизбранноеимн 
аправлениепрофильного обучения.

А н алит ический  подход к описанию результатов вводит количественные 
показатели,характеризующиеполнотупроявлениянавыков проектнойдеятельности.

-  3баллазакаждыйизкритериеввыставляется,еслипроектсоответствуетподавляю 
щемубольшинствуаспектовописаниякритериянаповышенном уровне;

-  2баллавыставляется,еслипроектсоответствуетчасти(менее50%)аспектовописан 
иякритериянаповышенномуровне;

-  1баллвыставляется,еслипроектсоответствуетподавляющемубольшинствуаспек 
товописания критерия набазовомуровне;

-  0балловвыставляетсявостальныхслучаях.
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Шкалаоценивания
Уровень Н иж ебазового Базовый П овыш енный

П ерви чныйбалл 0-3 4-6 7-9 10-12
Оценка неудовлетворительно удовлетворительно хорош о отлично
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2.15.Описание условий, обеспечивающих развитие УУД уобучающихся, в том числе 
организационно-методического и ресурсного обеспеченияучебно- 

исследовательскойипроектнойдеятельности обучающихся

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы 
развития УУД, должны обеспечивают совершенствование компетенций проектной и 
учебно-исследовательской деятельности обучающихся.

Условия включают:
-  укомплектованность школы педагогическими, руководящими и иными 

работниками;
-  уровень квалификации педагогических и иных работников школы;
-  непрерывность профессионального развития педагогических работников 

школы.

2.16.Методика и инструментарий оценки успешности освоения и 
примененияобучающимисяУУД

ВпроцессереализациимониторингауспешностиосвоенияипримененияУУДучитываю 
тся следующиеэтапы освоенияУУД:

-  универсальноеучебноедействиенесформировано(школьникможетвыполнитьл 
ишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и 
неконтролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального 
заучиванияивоспроизведения);

-  учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, 
тьютором(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий 
задачи,ученикможет выполнять действияпоужеусвоенномуалгоритму);

-  неадекватныйпереносучебныхдействийнановыевидызадач(приизмененииусл 
овийзадачинеможетсамостоятельно внести коррективывдействия);

-  адекватныйпереносучебныхдействий(самостоятельноеобнаружениеучеником 
несоответствиямеждуусловиямизадачамииимеющимисяспособамиеерешенияиправильноеи 
зменениеспособавсотрудничествесучителем);

-  самостоятельноепостроениеучебныхцелей(самостоятельноепостроениеновых 
учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и 
ранееусвоенных способов действия);

-  обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.

Системаоценки УУДявляется:
-  уровневой(определяютсяуровнивладенияУУД);
-  позиционной -  не только учителя производят оценивание, оценка 

формируется наоснове рефлексивных отчетов разных участников образовательного 
процесса:
родителей,представителейобщественности,принимающейучастиевотдельномпроектеиливи
десоциальнойпрактики,сверстников,самогообучающегося-
врезультатепоявляетсянекотораякартасамооцениванияипозиционноговнешнегооценивания

ОсновнымобъектомоценкиУУДявляется:
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-  способность и готовность к освоению систематических знаний, их 
самостоятельномупополнению,переносуи интеграции;
-  способностьксотрудничествуикоммуникации;
-  способностькрешениюличностноисоциальнозначимыхпроблемивоплощениюнайде 
нныхрешений впрактику;
-  способностьиготовностькиспользованиюИКТвцеляхобученияиразвития;
-  способностьксамоорганизации,саморегуляцииирефлексии. 

Обязательнымисоставляющимисистемынакопленнойоценкиобразовательныхдо
стиженийявляютсяматериалы:
-  стартовойдиагностики;
-  текущеговыполненияучебныхисследованийиучебныхпроектов;
-  промежуточныхиитоговыхкомплексныхработнамежпредметнойоснове,направленн
ыхнаоценкусформированностипознавательных,регулятивныхикоммуникативных 
действий при решении учебно-познавательных и учебно-
практическихзадач,основанныхнаработестекстом;
-  текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно- 
познавательныхзаданий на оценку способности и готовности обучающихся к освоению 
систематическихзнаний,ихсамостоятельномупополнению,переносуиинтеграции;способн 
остиксотрудничеству и коммуникации, к решению личностно и социально значимых 
проблем ивоплощению решений в практику; способности и готовности к использованию 
ИКТ
вцеляхобученияиразвития;способностиксамоорганизации,саморегуляцииирефлексии;
-  защитыитоговогоиндивидуальногопроекта.

Контрольно-
измерительныематериалысоставляютсянаосновепланируемыхрезультатовУУДи 
содержатзадания трёхуровнейсложности:
-  уровень 1 —освоениеспособадеятельности;
-  уровень2—применениеспособадеятельности;
-  уровень3—преобразованиеспособадеятельности.

Качественнаяоценкауровнядостиженияпланируемыхметапредметныхрезультат
овописываетсячетырьмяуровнями:
-  низкийуровень показывает, что учащийся узнает отдельные 
изученныеспособыдействий, но умеет применять их лишь для известных типовых 
ситуаций, т.е. действует науровнепростого воспроизведения действия;
-  среднийуровеньговоритотом,чтоучащийсясправляетсясприменениемпроверяемыхс 
пособовдеятельностивнесложныхситуациях,осмысленноиспользуетизученныеалгоритмы 
действийнауровнеих комбинированиявзнакомойситуации;
-  повышенныйуровеньпоказывает,чтоучащиесядостаточносвободновладеютпроверяе 
мыми способами деятельности, осмысленно используют алгоритмы на уровне 
ихкомбинирования,однакоиспытываютзатрудненияприпримененииихвновойситуации,ат 
акжепри составлении собственныхплановрешенияучебныхзадач;
-  высокийуровеньпоказывает,чтоучащиесядостаточносвободновладеютпроверяемым 
испособамидеятельности,могуткомбинироватьизученные алгоритмывсоответствии с 
требованиями новой ситуации, составлять собственные планы решенияучебных задач.
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Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки 
успешности освоения и применения обучающимися УУД

Исследовательское направление работы старшеклассников должно носить 
выраженный научный характер. Для руководства исследовательской работой обучающихся 
необходимо привлекать специалистов и ученых из различных областей знаний. Возможно 
выполнение исследовательских работ и проектов обучающимися вне школы -  в 
лабораториях вузов, исследовательских институтов, колледжей (на основании, заключенных 
договоров между перечисленными организациями и гимназией). В случае если нет 
организационной возможности привлекать специалистов и ученых для руководства 
проектной и исследовательской работой обучающихся очно, гимназией будет 
обеспечиваться возможность дистанционного руководства этой работой (посредством сети 
Интернет).

Исследовательские проекты могут иметь следующие направления:
-  естественно-научные исследования;
-  исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за рамки  

школьной программы, например, в психологии, социологии);
-  экономические исследования;
-  социальные исследования;
-  научно-технические исследования.
Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, формулировка 

гипотезы, описание инструментария и регламентов исследования, проведение исследования 
и интерпретация полученных результатов.

Для исследований в естественно-научной, научно-технической, социальной и 
экономической областях желательным является использование элементов математического 
моделирования (с использованием компьютерных программ в том числе).
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2.19.1. Общие положения

Программы по учебным предметам, курсов основной школы цетра разработаны в 
соответствии с требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) 
ООП СОО в соответствии с требованиями ФГОС СОО с учётом используемых в 
школылиний УМК и примерных рабочих программ по предметам на уровне среднего общего 
образования.

В данном разделе ООП СООприводится основное содержание к рабочим 
программам по каждой дисциплине в составе ООП СОО согласно учебному плану на 
уровне среднего общего образования.

Основное содержание учебных предметов являются ориентиром для составления 
рабочих программ: определяет инвариантную (обязательную) и вариативную части учебного 
курса. Авторы рабочих программ (учителя-предметники) могут по своему усмотрению 
структурировать учебный материал, определять последовательность его изучения, 
расширения объема содержания.

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 
способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные 
возможности для формирования универсальных учебных действий и получения личностных 
результатов.

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для 
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
среднего общего образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и 
инвалидами.

Курсивомвыделены  элементы содержания, относящиеся к результатам, которым 
обучающиеся школы «получат возможность научиться».

Полное изложение программ учебных предметов при получении среднего общего 
образования, в соответствии со структурой, установленной ФГОС СОО и локальным 
нормативным актом школы, регламентирующим порядок разработки рабочих 
программшколыприведено в Приложении к ООП СОО № 1 «Рабочие программы учебных 
предметов».

2.17. Программы отдельных учебных предметов, курсов внеурочной деятельности
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2.17.2. Основное содержаниерабочих программам ООП на уровне СОО1:
Таблица 6

Рабочая программа по учебному 
предмету на уровне среднего общего 

__________ образования__________

Основное содержание учебного предмета на уровне среднего общего образования
(в данном разделе дано основное содержание учебных разделов, полное содержание приведено в рабочие программах 

______________________________ учебных предметов в приложении к ООП СОО)______________________________
Русский язык 

(базовый уровень)
Базовый уровень
Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке
Язык как система. Основные уровни языка.Взаимосвязь различных единиц и уровней языка.
Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Русский язык в Российской Федерации и в 

современном мире: в международном общении, в межнациональном общении. Формы существования русского 
национального языка (литературный язык, просторечие, народн̂ зе говоры, профессиональные разновидности, жаргон, 
арго). Активные процессы в русском языке на современном этапе. Взаимообогащение языков как результат 
взаимодействия национальных культур. Проблемы экологии языка.

Историческое развитие русского языка. Выдающиеся отечественные лингвисты.

Речь. Речевое общение
Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо.
Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого общения. Сферы и ситуации речевого общения. 

Компоненты речевой ситуации.
Монологическая и диалогическая речь. Развитие навыков монологической и диалогической речи. Создание 

устных и письменных монологических и диалогических высказываний различных типов и жанров в научной, социально - 
культурной и деловой сферах общения. Овладение опытом речевого поведения в официальных и неофициальных 
ситуациях общения, ситуациях межкультурного общения.

Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической дифференциации языка. 
Функциональные стили (научный, официально-деловой, публицистический), разговорная речь и язык художественной 
литературы как разновидности современного русского языка.

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые средства, характерные для 
разговорного языка, научного, публицистического, официально-делового стилей.

Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья,тезисы,конспект, рецензия,выписки,реферат и др.), 
публицистического (выступление, статья,интервью, очерк, отзыв и др.), официально-делового (резюме, 
характеристика, расписка, доверенность и др.) стилей, разговорной речи (рассказ, беседа, спор). Основные виды 
сочинений. Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и

^Основное содержание в ООП СОО представлено на уровень среднего общего образования. Конкретизация содержания рабочих программ по классам на 
уровне среднего общего образованияописывается в тематическом планировании к рабочим программам по каждой дисциплине учителем -предметником и/или 
предметным методическим объединением. Данная таблица включает основное содержание предметов согласно п.18.3.1. (общими для включения во все учебные 
планы являются учебные предметы «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История», «Физическая культура», «Основы 
безопасновтси жизнедеятельности», «Астрономия»), а также предметы -  «Физика», «Химия», «География», «Информатика» на базовом уровне. Остальные 
предусмотренные ФГОС СОО предметы и уровень при запросе участников образовательных отношений, могут быть дополнены согласно правила внесения 
изменений школы в ООП СОО.
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жанров.

Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия языка художественной литературы от других 
разновидностей современного русского языка. Основные признаки художественной речи.

Основные изобразительно-выразительные средства языка.
Текст. Признаки текста.
Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера

текста.
Информационная переработка текста. Виды преобразования текста. Анализ текста с точки зрения наличия в нем 

явной и скрытой, основной и второстепенной информации.
Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка.

Культура речи
Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: нормативный, коммуникативный и 

этический.Коммуникативная целесообразность, уместность, точность, ясность, выразительность речи. Оценка 
коммуникативных качеств и эффективности речи. Самоанализ и самооценка на основе наблюдений за собственной 
речью.

Культура видов речевой деятельности -  чтения, аудирования, говорения и письма.
Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, поиск материала. 

Композиция публичного выступления.
Культура научного и делового общения (устная и письменная формы). Особенности речевого этикета в 

официально-деловой, научной и публицистической сферах общения. Культура разговорной речи.
Языковая норма и ее функции. Основн̂ зе виды языковых норм русского литературного языка: орфоэпические 

(произносительные и акцентологические), лексические, грамматические (морфологические и синтаксические), 
стилистические. Орфографические нормы, пунктуационные нормы. Совершенствование орфографических и 
пунктуационных умений и навыков.Соблюдение норм литературного языка в речевой практике.Уместность 
использования языковых средств в речевом высказывании.

Нормативные словари современного русского языка и лингвистические справочники; их использование.

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей
стилистического анализа текстов разных стилей и функциональных разновидностей языка._____

языка. Проведение

Литература 
(базовый уровень)

10 класс
Литература XIX века

Русская литература XIX века в контексте мировой культуры. Основные темы и проблемы русской литературы 
XIX века (свобода, духовно-нравственные искания человека, обращение к народу в поисках нравственного идеала). 

Введение
Россия во второй половине XIX века. Падение крепостного права. Земельный вопрос. Развитие капитализма и 

демократизация общества. Судебные реформы. Охранительные, либеральные, славянофильские, почвеннические и 
революционные настроения. Расцвет русского романа (Тургенев, Гончаров, Л. Толстой, Достоевский), драматургии
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(Островский, Сухово-Кобылин). Русская поэзия. Судьбы романтизма и реализма в поэзии. Две основные тенденции в 
лирике: Некрасов, поэты его круга и Фет, Тютчев, Майков, Полонский. Критика социально-историческая 
(Чернышевский, Добролюбов, Писарев), «органическая» (Григорьев), эстетическая (Боткин, Страхов). Зарождение 
народнической идеологии и литературы. Чехов как последний великий реалист. Наследие старой драмы, ее гибель и 
рождение новой драматургии в творчестве Чехова.

Литература второй половины XIX века
Обзор русской литературы второй половины XIX века. Россия второй половины XIX века. Общественно

политическая ситуация в стране. Достижения в области науки и культуры. Основные тенденции в развитии 
реалистической литературы. Журналистика и литературная критика. Аналитический характер русской прозы, ее 
социальная острота и философская глубина. Идея нравственного самосовершенствования. Универсальность 
художественных образов. Традиции и новаторство в русской поэзии, формирование национального театра.

Классическая русская литература и ее мировое признание.
Иван Александрович Гончаров. Жизнь и творчество. (Обзор.)
Роман «Обломов». Социальная и нравственная проблематика. Хорошее и дурное в характере Обломова. Смысл его 

жизни и смерти. «Обломовщина» как общественное явление. Герои романа и их отношение к Обломову. Авторская 
позиция и способы ее выражения в романе. Роман «Обломов» в зеркале критики («Чт о т акое обломовщ ина?»  А. 
Добролюбова, «Обломов»  Д.И. Писарева).

Теория литературы. Обобщение в литературе. Типичное явление в литературе. Типическое как слияние общего и 
индивидуального, как проявление общего через индивидуальное. Литературная критика.

Александр Николаевич Островский. Жизнь и творчество. (Обзор.) Периодизация творчества. Наследник 
Фонвизина, Грибоедова, Гоголя. Создатель русского сценического репертуара.

Драма «Гроза». Ее народные истоки. Духовное самосознание Катерины. Нравственно ценное и косное в 
патриархальном быту. Россия на переломе, чреватом трагедией, ломкой судеб, гибелью людей. Своеобразие конфликта 
и основн̂ зе стадии развития действия. Прием антитезы в пьесе. Изображение «жестоких нравов» «темного царства». 
Образ города Калинова. Трагедийный фон пьесы. Катерина в системе образов. Внутренний конфликт Катерины. 
Народно-поэтическое и религиозное в образе Катерины. Нравственная проблематика пьесы: тема греха, возмездия и 
покаяния. Смысл названия и символика пьесы. Жанровое своеобразие. Драматургическое мастерство Островского. А Н. 
Островский в критике («Луч свет а в т емном царст ве»  Н. А. Добролюбова).

Теория литературы. Углубление понятий о драме как роде литературы, о жанрах комедии, драмы, трагедии. 
Драматургический конфликт.

Иван Сергеевич Тургенев. Жизнь и творчество. (Обзор.)
«Отцы и дети». Духовный конфликт (различное отношение к духовным ценностям: к любви, природе, искусству) 

между поколениями, отраженный в заглавии и легший в основу романа. Базаров в ситуации русского человека на 
рандеву. Его сторонники и противники. Трагическое одиночество героя. Споры вокруг романа и авторская позиция 
Тургенева. Тургенев как пропагандист русской литературы на Западе. Критика о Тургеневе («Базаров»  Д. И. Писарева).

Теория литературы. Углубление понятия о романе (частная жизнь в исторической панораме. Социально-бытовые и 
общечеловеческие стороны в романе).____________________________________________________________
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Федор Иванович Тютчев. Жизнь и творчество. Наследник классицизма и поэт-романтик. Философский характер 

тютчевского романтизма. Идеал Тютчева — слияние человека с Природой и Историей, с «божеско-всемирной жизнью» 
и его неосуществимость. Сочетание разномасштабных образов природы (космический охват с конкретно - 
реалистической детализацией). Любовь как стихийная сила и «поединок роковой». Основной жанр — лирический 
фрагмент («осколок̂ > классицистических монументальных и масштабных жанров — героической или философской 
поэмы, торжественной или философской оды, вмещающий образы старых лирических или эпических жанровых форм). 
Мифологизмы, архаизмы как признаки монументального стиля грандиозных творений.
Стихотворения: «Silentium!», «Н е то, что м нит е вы, п р и р о д а ^ » , «Ещ е земли печален вид...», «Как хорош о ты, о 
м оре ночное...», «Я вст рет ил вас, и все бы лое » «Эти бедные селенья...», «Нам не дано предугадат ь...», «Природа - 
сфинкс...», «Умом Россию  не понят ь...», «О, как убийст венно м ы  любим...».

Теория литературы. Углубление понятия о лирике. Судьба жанров оды и элегии в русской поэзии.
Афанасий Афанасьевич Фет. Жизнь и творчество. (Обзор.)
Двойственность личности и судьбы Фета - поэта и Фета - практичного помещика. Жизнеутверждающее начало в 

лирике природы. Фет как мастер реалистического пейзажа. Красота обыденно-реалистической детали и умение передать 
«мимолетное», «неуловимое». Романтические «поэтизмы» и метафорический язык. Гармония и музыкальность 
поэтической речи и способы их достижения. Тема смерти и мотив трагизма человеческого бытия в поздней лирике Фета.

Стихотворения: «Даль», «Ш епот, робкое дыханье...» «Ещ е м айская ночь», «Ещ е весны душ ист ой нега...»  
«Летний вечер т их и ясен...», « Я  приш ел к т ебе с привет ом...», «Заря прощ ает ся с землею...», «Эт о ут ро, радост ь  
эт а...», «Певице», «Сияла ночь. Луной был полон сад...», «Как беден наш  язык!..», «Одним т олчком согнат ь ладью  
ж ивую...», «На качелях».

Теория литературы. Углубление понятия о лирике. Композиция лирического стихотворения.
Алексей Константинович Толстой. Жизнь и творчество. Своеобразие художественного мира Толстого. Основные 

темы, мотивы и образы поэзии. Взгляд на русскую историю в произведениях писателя. Влияние фольклора и 
романтической традиции.

Стихотворения: «Слеза дрож ит  в т воем ревнивом  взоре...», «Прот ив т ечения», «Государь т ы наш  батюш ка...».
Николай Алексеевич Некрасов. Жизнь и творчество. (Обзор.) Некрасов-журналист. Противоположность 

литературно-художественных взглядов Некрасова и Фета. Разрыв с романтиками и переход на позиции реализма. 
Прозаизация лирики, усиление роли сюжетного начала. Социальная трагедия народа в городе и деревне. Настоящее и 
будущее народа как предмет лирических переживаний страдающего поэта. Интонация плача, рыданий, стона как способ 
исповедального выражения лирических переживаний. Сатира Некрасова. Героическое и жертвенное в образе 
разночинца-народолюбца. Психологизм и бытовая конкретизация любовной лирики. Поэмы Некрасова, их содержание, 
поэтический язык.

Замысел поэмы «Кому на Руси ж ит ь хорош о». Дореформенная и пореформенная Россия в поэме, широта тематики 
и стилистическое многообразие. Образы крестьян и «народных заступников». Тема социального и духовного рабства, 
тема народного бунта. Фольклорное начало в поэме. Особенности поэтического языка.

Стихотворения: «Р^гцарь на час», «В дороге», «Н адрывает ся сердце от  муки...», «Душ но! Без счаст ья и воли...», 
«Поэт и граж данин», «Элегия», «Умру я  скоро...», «Музе», «Мы с т обой бест олковы е лю ди...», «О М уза! Я  у  двери  
гроба...», « Я  не лю блю  иронии т воей...», «Блаж ен незлобивый поэт...», «Внимая уж асам  войны...», «Тройка», «Еду
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ли ночью по ули ц е темной...».

Теория литературы. Понятие о народности искусства. Фольклоризм художественной литературы.
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество. (Обзор.)
«И ст ория одного города»  — ключевое художественное произведение писателя. Сатирико-гротесковая хроника, 

изображающая смену градоначальников, как намек на смену царей в русской истории. Терпение народа как 
национальная отрицательная черта. Сказки (по выбору). Сатирическое негодование против произвола властей и желчная 
насмешка над покорностью народа.

Теория литературы. Фантастика, гротеск и эзопов язык. Сатира как выражение общественной позиции писателя. 
Жанр памфлета.

Лев Николаевич Толстой. Жизнь и творчество. (Обзор.) Начало творческого пути. Духовные искания, их 
отражение в трилогии «Детство», «Отрочество», «Юность». Становление типа толстовского героя — просвещенного 
правдоискателя, ищущего совершенства. Нравственная чистота писательского взгляда на человека и мир.

«Война и мир»  — вершина творчества Л. Н. Толстого. Творческая история романа. Своеобразие жанра и стиля. 
Образ автора как объединяющее идейно-стилевое начало «Войны и мира», вмещающее в себя аристократические 
устремления русской патриархальной демократии. Соединение народа как «тела» нации с ее «умом» — просвещенным 
дворянством на почве общины и личной независимости. Народ и «мысль народная» в изображении писателя. 
Просвещенные герои и их судьбы в водовороте исторических событий. Духовные искания Андрея Болконского и Пьера 
Безухова. Рационализм Андрея Болконского и эмоционально-интуитивное осмысление жизни Пьером Безуховым. 
Нравственно-психологической облик Наташи Ростовой, Марьи Болконской, Сони, Элен. Философские, нравственные 
и эстетические искания Толстого, реализованные в образах Наташи и Марьи. Философский смысл образа Платона 
Каратаева. Толстовская мысль об истории. Образы Кутузова и Наполеона, значение их противопоставления. Патриотизм 
ложный и патриотизм истинный. Внутренний монолог как способ выражения «диалектики души». Своеобразие 
религиозно-этических и эстетических взглядов Толстого. Всемирное значение Толстого-художника и мыслителя. Его 
влияние на русскую и мировую литературу.

Теория литературы. Углубление понятия о романе. Роман-эпопея. Внутренний монолог. Психологизм 
художественной прозы.

Федор Михайлович Достоевский. Жизнь и творчество. (Обзор.) Достоевский, Гоголь и «натуральная школа».
«П рест упление и наказание» - первый идеологический роман. Творческая история. Уголовно-авантюрная основа 

и ее преобразование в сюжете произведения. Противопоставление преступления и наказания в композиции романа. 
Композиционная роль снов Раскольникова, его психология, преступление и судьба в свете религиозно-нравственных 
и социальных представлений. «Маленькие люди» в романе, проблема социальной несправедливости и гуманизм 
писателя. Духовн̂ зе искания интеллектуального героя и способы их выявления. Исповедальное начало как способ 
самораскрытия души. Полифонизм романа и диалоги героев. Достоевский и его значение для русской и мировой 
культуры.

Теория литературы. Углубление понятия о романе (роман нравственно-психологический, роман идеологический). 
Психологизм и способы его выражения в романах Толстого и Достоевского.
____Николай Семенович Лесков. Жизнь и творчество. (Обзор). Бытовые повести и жанр «русской новеллы».
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______________________________ учебных предметов в приложении к ООП СОО)______________________________
Антинигилистические романы. Правдоискатели и народные праведники. Повесть «Очарованный странник»  и ее герой 
Иван Флягин. Фольклорное начало в повести. Талант и творческий дух человека из народа. «Тупейный  
худож ник». Самобытные характеры и необычные судьбы, исключительность обстоятельств, любовь к жизни и людям, 
нравственная стойкость —основные мотивы повествования Лескова о русском человеке. (Изучается одно 
произведение по выбору.)

Теория литературы. Формы повествования. Проблема сказа. Понятие о стилизации.
Антон Павлович Чехов. Жизнь и творчество. Сотрудничество в юмористических журналах. Основные жанры — 

сценка, юмореска, анекдот, пародия. Спор с традицией изображения «маленького человека». Конфликт между сложной 
и пестрой жизнью и узкими представлениями о ней как основа комизма ранних рассказов. Многообразие философско
психологической проблематики в рассказах зрелого Чехова. Конфликт обыденного и идеального, судьба надежд и 
иллюзий в мире трагической реальности, «футлярное» существование, образы будущего-темы и проблемы рассказов 
Чехова. Рассказы по выбору: «Ч еловек в фут ляре», «Ионыч», «Дом с мезонином», «Ст удент», «Дама с 
собачкой», «Случай из практ ики», «Черный монах»  и др.

«Виш невый сад». Образ вишневого сада, старые и новые хозяева как прошлое, настоящее и будущее России. 
Лирическое и трагическое начала в пьесе, роль фарсовых эпизодов и комических персонажей. Психологизация ремарки. 
Символическая образность, «бессобытийность», «подводное течение». Значение художественного наследия Чехова для 
русской и мировой литературы.

Теория литературы. Углубление понятия о рассказе. Стиль Чехова-рассказчика: открытые финала!, музыкальность, 
поэтичность, психологическая и символическая деталь. Композиция и стилистика пьес. Роль ремарок, пауз, звуковых и 
шумовых эффектов. Сочетание лирики и комизма. Понятие о лирической комедии.

Литература родного края
А.Мамакаев. «Я был твоим Кавказ». Стихотворения. Проза. М. Сулаев. Поэзия «Г олуби быстрые». Две судьбы, две 

линии, две Ахматовы.
Из зарубежной литературы 

Обзор зарубежной литературы второй половины XIX века
Основные тенденции в развитии литературы второй половины XIX века. Поздний романтизм. Романтизм как 

доминанта литературного процесса. Символизм.
Ги де Мопассан. Слово о писателе.

«Ож ерелье». Новелла об обыкновенных и честных людях, обделенных земными благами. Психологическая острота 
сюжета. Мечты героев о счастье, сочетание в них значительного и мелкого. Мастерство композиции. Неожиданность 
развязки. Особенности жанра новеллы.

Генрик Ибсен. Слово о писателе.
«Кукольный дом». Проблема социального неравенства и права женщины. Жизнь-игра и героиня-кукла. 06нажение 

лицемерия и цинизма социальных отношений. Мораль естественная и мораль ложная. Неразрешимость конфликта. 
«Кукольный дом» как «драма идеи» и психологическая драма.

Артур Рембо. Слово о писателе.
«Пьяный корабль». Пафос разрыва со всем устоявшимся, закосневшим. Апология стихийности, раскрепощенности, 

свободы и своеволия художника. Склонность к деформации образа, к смешению пропорций, стиранию грани между
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реальным и воображаемым. Символизм стихотворения. Своеобразие поэтического языка.

11 класс

Литература начала XX века
Развитие художественных и идейно-нравственных традиций русской классической литературы. Своеобразие 

реализма в русской литературе начала XX века. Человек и эпоха — основная проблема искусства. Направления 
философской мысли начала столетия, сложность отражения этих направлений в различных видах искусства. Реализм и 
модернизм, разнообразие литературных стилей, школ, групп.

Писатели-реалисты начала XX века 
Иван Алексеевич Бунин. Жизнь и творчество. (Обзор.)

Стихотворения: «Крещ енская ночь», «Собака», «Одиночест во»  (возможен выбор трех других стихотворений). Тонкий 
лиризм пейзажной поэзии Бунина, изысканность словесного рисунка, колорита, сложная гамма настроений. 
Философичность и лаконизм поэтической мысли. Традиции русской классической поэзии в лирике Бунина.
Рассказы: «Господин из Сан-Ф ранциско», «Чистый понедельник». Своеобразие лирического повествования в прозе И. 
А. Бунина. Мотив увядания и запустения дворянских гнезд. Предчувствие гибели традиционного крестьянского уклада. 
Обращение писателя к широчайшим социально-философским обобщениям в рассказе «Господин из Сан-Франциско». 
Психологизм бунинской прозы и особенности «внешней изобразительности». Тема любви в рассказах писателя. 
Поэтичность женских образов. Мотив памяти и тема России в бунинской прозе. Своеобразие художественной манеры И. 
А. Бунина.

Теория литературы. Психологизм пейзажа в художественной литературе. Рассказ.
Александр Иванович Куприн. Жизнь и творчество. (Обзор.)

Повести «Поединок», «Олеся», рассказ «Гранатовый браслет »  (одно из произведений по выбору). Поэтическое 
изображение природы в повести «Олеся», богатство духовного мира героини. Мечты Олеси и реальная жизнь деревни и 
ее обитателей. Толстовские традиции в прозе Куприна. Проблема самопознания личности в повести «Поединок̂ >. Смысл 
названия повести. Гуманистическая позиция автора. Трагизм любовной темы в повестях «Олеся», «Поединок». Любовь 
как высшая ценность мира в рассказе «Гранатовый браслет». Трагическая история любви Желткова и пробуждение души 
Веры Шеиной. Поэтика рассказа. Символическое звучание детали в прозе Куприна. Роль сюжета в повестях и рассказах 
писателя. Традиции русской психологической прозы в творчестве А. И. Куприна.

Теория литературы. Сюжет и фабула эпического произведения.
Максим Горький. Жизнь и творчество. (Обзор.)

Рассказ «Ст аруха И зергиль». Романтический пафос и суровая правда рассказов М. Горького. Народно-поэтические 
истоки романтической прозы писателя. Проблема героя в рассказах Горького. Смысл противопоставления Данко и 
Ларры. Особенности композиции рассказа «Старуха Изергиль».

«Н а дне». Социально-философская драма. Смысл названия произведения. Атмосфера духовного разобщения людей. 
Проблема мнимого и реального преодоления унизительного положения, иллюзий и активной мысли, сна и пробуждения 
души. «Три правды» в пьесе и их трагическое столкновение: правда факта (Бубнов), правда утешительной лжи (Лука),
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правда веры в человека (Сатин). Новаторство Горького-драматурга. Сценическая судьба пьесы. 

Теория литературы. Социально-философская драма как жанр драматургии.

Серебряный век русской поэзии.
Символизм.

«Старшие символисты»: Н. Минский, Д. Мережковский, 3. Гиппиус, В. Брюсов, К. Бальмонт, Ф. Сологуб.
«Младосимволисты»: А. Белый, А. Блок, Вяч. Иванов. Влияние западноевропейской философии и поэзии на 
творчество русских символистов. Истоки русского символизма.

Валерий Яковлевич Брюсов. Слово о поэте. Стихотворения: «Творчест во», «Ю ному поэт у», «Каменщ ик», 
«Грядущ ие гунны». (Возможен выбор других стихотворений). Брюсов как основоположник символизма в русской 
поэзии. Сквозные темы поэзии Брюсова — урбанизм, история, смена культур, мотивы научной поэзии. Рационализм, 
отточенность образов и стиля.

Константин Дмитриевич Бальмонт. Слово о поэте. Стихотворения (три стихотворения по выбору учителя и 
учащихся). Шумный успех ранних книг К. Бальмонта: «Будем как солнце», «Только лю бовь», «Семицветник». Поэзия 
как выразительница «говора стихий». Цветопись и звукопись поэзии Бальмонта. Интерес к древнеславянскому 
фольклору («Злые чары», «Ж ар-птица»). Тема России в эмигрантской лирике Бальмонта.

Андрей Белый (Б. Н. Бугаев). Слово о поэте. Стихотворения (три стихотворения по выбору учителя и учащихся). 
Влияние философии Вл. Соловьева на мировоззрение А. Белого. Ликующее мироощущение (сборник «Золот о в 
лазури»). Резкая смена ощущения мира художником (сборник «Пепел»). Философские раздумья поэта 
(сборник «Урна»).

Акмеизм
Статья Н. Гумилева «Н аследие символизма и акмеизм»  как декларация акмеизма. Западноевропейские и отечественные 
истоки акмеизма. Обзор раннего творчества Н. Гумилева, С. Городецкого, А. Ахматовой, О. Мандельштама, М. Кузмина 
и др.

Николай Степанович Гумилев. Слово о поэте. Стихотворения: «Ж ираф», «Озеро Чад», «Старый
Конквист адор»,цикл «Капитаны», «Волш ебная скрипка», «Заблудивш ийся т рамвай»  (или другие стихотворения по 
выбору учителя и учащихся). Романтический герой лирики Гумилева. Яркость, праздничность восприятия мира. 
Активность, действенность позиции героя, неприятие серости, обыденности существования. Трагическая судьба поэта 
после революции. Влияние поэтических образов и ритмов Гумилева на русскую поэзию XX века.

Футуризм.
Манифесты футуризма. Отрицание литературных традиций, абсолютизация самоценного «самовитого» слова. Урбанизм 
поэзии будетлян. Группы футуристов: эгофутуристы (Игорь Северянин и др.), кубофутуристы (В Маяковский, Д. 
Бурлюк, В. Хлебников, Вас. Каменский), «Центрифуга» (Б. Пастернак, Н. Асеев и др.) Западноевропейский и 
русский футуризм. Преодоление футуризма крупнейшими его представителями.

Игорь Северянин (И. В. Лотарев). Стихотворения из сборников: «Громокипящ ий кубок», «Ананасы в 
шампанском», «Романт ические розы», «М едальоны»  (три стихотворения по выбору учителя и учащихся). Поиски
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новых поэтических форм. Фантазия автора как сущность поэтического творчества. Поэтические неологизмы 
Северянина. Грезы и ирония поэта.

Теория литературы. Символизм. Акмеизм. Футуризм. Изобразительно-выразительные средства художественной 
литературы: тропы, синтаксические фигуры, звукопись.

Александр Александрович Блок. Жизнь и творчество. (Обзор.)
Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В рест оране», «Река раскинулась. 
Течет, груст ит  лениво...»  (из цикла «На поле Куликовом»), «На ж елезной дороге»  (указанные произведения 
обязательны для изучения).
«Вхож у я  в т ем ны е храмы...», «Фабрика», «Когда вы ст оит е на моем  пути...». (Возможен выбор других 
стихотворений). Литературные и философские пристрастия юного поэта. Влияние Жуковского, Фета, Полонского, 
философии Вл. Соловьева. Темы и образы ранней поэзии: «Стихи о П рекрасной Д ам е». Романтический мир раннего 
Блока. Музыкальность поэзии Блока, ритмы и интонации. Блок и символизм. Образы «страшного мира̂ >, идеал и 
действительность в художественном мире поэта. Тема Родины в поэзии Блока. Исторический путь России в цикле «На 
поле Куликовом». Поэт и революция.

Поэма «Двенадцать». История создания поэмы и ее восприятие современниками. Многоплановость, сложность 
художественного мира поэмы. Символическое и конкретно-реалистическое в поэме. Гармония несочетаемого в 
языковой и музыкальной стихиях произведения. Герои поэмы, сюжет, композиция. Авторская позиция и способы ее 
выражения в поэме. Многозначность финала. Неутихающая полемика вокруг поэмы. Влияние Блока на русскую поэзию 
XX века.

Теория литературы. Лирический цикл (стихотворений). Верлибр (свободный стих). Авторская позиция и способы ее 
выражения в произведении.

Новокрестьянская поэзия. (Обзор).
Николай Алексеевич Клюев. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Рож ест во избы», «Вы обещ али  

нам сады...», «Я посвящ енный от  народа...»  (Возможен выбор трех других стихотворений.) Духовные и поэтические 
истоки новокрестьянской поэзии: русский фольклор, древнерусская книжность, традиции Кольцова, Никитина, Майкова, 
Мея и др. Интерес к художественному богатству славянского фольклора. Клюев и Блок. Клюев и Есенин. Полемика 
новокрестьянских поэтов с пролетарской поэзией. Художественные и идейно-нравственные аспекты этой полемики.

Сергей Александрович Есенин. Жизнь и творчество. (Обзор.)
Стихотворения: «Гой ты, Русь м оя родная!..», «Н е бродить, не м ят ь в куст ах багряных...», «Мы т еперь уходим  
понемногу...», «Письмо мат ери», «Спит ковыль. Равнина дорогая...», «Ш аганэ т ы моя, Ш аганэ!..», «Н е ж алею, не  
зову, не плачу », «Pуcь советская», «Сорокоуст »  (указанные произведения обязательны для изучения). « Я  покинул  
родим ы й дом...», «Собаке Качалова», «Клен т ы мой опавший, клен за л ед ен ел ы й ^ »  (Возможен выбор трех других 
стихотворений). Всепроникающий лиризм — специфика поэзии Есенина. Россия, Русь как главная тема всего его 
творчества. Идея «узловой завязи» природы и человека. Народно-поэтические истоки есенинской поэзии. Песенная 
основа его поэтики. Традиции Пушкина и Кольцова, влияние Блока и Клюева. Любовная тема в лирике Есенина. 
Исповедальность стихотворных посланий родн̂ зм и любимым людям. Есенин и имажинизм. Богатство 
поэтического языка. Цветопись в поэзии Есенина. Сквозные образы есенинской лирики. Трагическое восприятие 
революционной ломки традиционного уклада русской деревни. Пушкинские мотивы в развитии темы быстротечности
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человеческого бытия. Поэтика есенинского цикла («П ерсидские мот ивы»).

Теория литературы. Фольклоризм литературы. Имажинизм. Лирический стихотворный цикл. Биографическая 
основа литературного произведения.

Литература 20-х годов XX века
Обзор с монографическим изучением одного-двух произведений (по выбору учителя и учащихся).
Общая характеристика литературного процесса. Литературные объединения («Пролеткульт», «Кузница», ЛЕФ, 

«Перевал», конструктивисты, ОБЭРИУ, «Серапионовы братья» и др.).
Тема России и революции: трагическое осмысление темы в творчестве поэтов старшего поколения (А. Блок, 

3. Гиппиус, А. Белый, В. Ходасевич, И. Бунин, Д. Мережковский, А. Ахматова, М. Цветаева, О. Мандельштам и
др).

Поиски поэтического языка новой эпохи, эксперименты со словом (В. Хлебников, поэты-обэриуты).
Тема революции и Гражданской войны в творчестве писателей нового поколения («Конармия»  И. Бабеля, «Россия, 

кровью ум ы т ая»  А. Веселого, «Разгром»  А. Фадеева). Трагизм восприятия революционных событий прозаиками 
старшего поколения («П лачи»  А. Ремизова как жанр лирической орнаментальной прозы; «Солнце мерт вы х»  И. 
Шмелева). Поиски нового героя эпохи («Голый год»  Б. Пильняка, «Ветер»  Б. Лавренева, «Чапаев»  Д. Фурманова).

Русская эмигрантская сатира, ее направленность (А. Аверченко. «Дюж ина нож ей в спину револю ции»; Тэффи. 
«Ностальгия»),

Теория литературы. Орнаментальная проза.
Владимир Владимирович Маяковский. Жизнь и творчество. (Обзор.)

Стихотворения: «А вы м огли бы?», «П ослуш айте!», «Скрипка и немнож ко нервно», «Лиличка!», «Ю билейное», 
«П розаседавш иеся»  (указанные произведения являются обязательными для изучения). «Разговор с фининспект ором о 
поэзии», «Сергею Есенину», «Письмо т оварищ у Кост рову из П ариж а о сущ ност и любви», «Письмо Татьяне 
Яковлевой»  (Возможен выбор трех-пяти других стихотворений). Начало творческого пути: дух бунтарства и эпатажа. 
Поэзия и живопись. Маяковский и футуризм. Поэт и революция. Пафос революционного переустройства мира. 
Космическая масштабность образов. Поэтическое новаторство Маяковского (ритм, рифма, неологизмы, 
гиперболичность, пластика образов, дерзкая метафоричность, необычность строфики, графики стиха). Своеобразие 
любовной лирики поэта. Тема поэта и поэзии в творчестве Маяковского. Сатирическая лирика и драматургия поэта. 
Широта жанрового диапазона творчества поэта - новатора. Традиции Маяковского в российской поэзии ХХ столетия.

Теория литературы. Футуризм. Тоническое стихосложение. Развитие представлений о рифме: рифма составная 
(каламбурная), рифма ассонансная.

Литература 30-х годов XX века (Обзор)
Сложность творческих поисков и писательских судеб в 30-e годы. Судьба человека и его призвание в поэзии 30-x 

годов. Понимание миссии поэта и значения поэзии в творчестве А. Ахматовой, М. Цветаевой, Б.Пастернака, О. 
Мандельштама и др. Новая волна поэтов: лирические стихотворения Б. Корнилова, П. Васильева, М. 
Исаковского, А. Прокофьева, Я. Смелякова, Б. Ручьева, М. Светлова и др.; поэмы А. Твардовского, И. 
Сельвинского.

Тема русской истории в литературе 30-х годов: А. Толстой. «Петр П ервый», Ю. Тынянов «Смерть Вазир- 
Мухтара», поэмы Д. Кедрина, К. Симонова, Л.Мартынова.______________________________________________
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Утверждение пафоса и драматизма революционных испытаний в творчестве М. Шолохова, Н. Островского, В. 

Луговского и др.
Михаил Афанасьевич Булгаков. Жизнь и творчество. (Обзор).

Романы» «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита» (изучается один из романов - по выбору.) История создания романа 
«Белая гвардия». Своеобразие жанра и композиции. Многомерность исторического пространства в романе. Система 
образов. Проблема выбора нравственной и гражданской позиции в эпоху смуты. Образ Дома, семейного очага в бурном 
водовороте исторических событий, социальных потрясений. Эпическая широта изображенной панорамы и лиризм 
размышлений повествователя. Символическое звучание образа Города. Смысл финала романа.

История создания и публикации романа «Мастер и Маргарита», своеобразие жанра и композиции романа. Роль 
эпиграфа. Многоплановость, разноуровневость повествования: от символического (библейского или мифологического) 
до сатирического (бытового). Сочетание реальности и фантастики. «Мастер и Маргарита» - апология творчества и 
идеальной любви в атмосфере отчаяния и мрака. Традиции европейской и отечественной литературы в романе М А 
Булгакова «Мастер и Маргарита̂ ) (И. -В. Гете, Э. Т. А. Гофман, Н. В. Гоголь).

Теория литературы. Разнообразие типов романа в русской прозе XX века. Традиции и новаторство в
литературе.

Андрей Платонович Платонов. Жизнь и творчество. (Обзор.)
Повесть «Котлован». Высокий пафос и острая сатира платоновской прозы. Тип платоновского героя - мечтателя и 

правдоискателя. Возвеличивание страдания, аскетичного бытия, благородства детей, утопические идеи «общей жизни» 
как основа сюжета. Философская многозначность названия повести, необычность языка и стиля Платонова. Связь его 
творчества с традициями русской сатиры (М. Е. Салтыков-Щедрин).

Теория литературы. Индивидуальный стиль писателя. Авторские неологизмы.
Анна Андреевна Ахматова. Жизнь и творчество. (Обзор)

Стихотворения: «Песня последней вст р еч и ^ » , «Сж ала руки  под т емной вуа л ью ^ » , «М не ни к чему одические 
рат и», «М не голос был. Он звал у т е ш н о ^ » , «Родная земля»  (указанные произведения обязательны для изучения). «Я  
научилась просто, м удро ж и т ь ^ »  «П риморский сонет». (Возможен выбор двух других стихотворений.) Искренность 
интонаций и глубокий психологизм ахматовской лирики. Любовь как возвышенное и прекрасное, всепоглощающее 
чувство в поэзии Ахматовой. Процесс художественного творчества как тема ахматовской поэзии. Разговорность 
интонации музыкальность стиха. Слиянность темы России и собственной судьбы в исповедальной лирике Ахматовой. 
Русская поэзия и судьба поэта как тема творчества. Гражданский пафос лирики Ахматовой в годы Великой 
Отечественной войны.

Поэма «Реквием». Трагедия народа и поэта. Смысл названия поэмы. Библейские мотивы и образы в поэме. Широта 
эпического обобщения и благородство скорбного стиха. Трагическое звучание «Реквиема». Тема суда времени и 
исторической памяти. Особенности жанра и композиции поэмы.

Теория литературы. Лирическое и эпическое в поэме как жанре литературы. Сюжетность лирики.
Осип Эмилевич Мандельштам. Жизнь и творчество. (Обзор)

Стихотворения: «N otre Dam e», «Бессоница. Гомер. Тугие п а р у с а ^ » , «За грем учую  доблест ь грядущ их в е к о в^ » , «Я  
вернулся в м ой город, знаком ый до с л е з ^ »  (указанные произведения обязательны для изучения). «Silentium», «Мы  
ж ивем, под собою, не чуя ст р а н ы ^ » . (Возможен выбор трех-четырех других стихотворений.) Культурологические
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истоки творчества поэта. Слово, словообраз в поэтике Мандельштама. Музыкальная школа эстетического переживания в 
стихотворениях поэта. Описательно-живописная манера и философичность поэзии Мандельштама. 
Импрессионистическая символика цвета. Ритмико-интонационное многообразие. Поэт и «век-волкодав». Поэзия 
Мандельштама в конце XX — начале XXI века.

Теория литературы. Импрессионизм. Стих, строфа, рифма, способы рифмовки.
Марина Ивановна Цветаева. Жизнь и творчество. (Обзор.)

Стихотворения: «М оим стихам, написанным т ак рано», «Стихи к Блоку» («Имя т вое  —  пт ица в р у к е ^ » , «Кто 
создан из камня, кт о создан из глины», «Тоска по родине! Д авно...»  (указанные произведения обязательны для 
изучения). «П опыт ка ревност и», «Стихи о М оскве», «Стихи к Пуш кину». (Возможен выбор двух-трех других 
стихотворений.) Уникальность поэтического голоса Цветаевой. Искренность лирического монолога-исповеди. Тема 
творчества, миссии поэта, значения поэзии в творчестве Цветаевой. Тема Родины. Фольклорные истоки поэтики. 
Трагичность поэтического мира Цветаевой, определяемая трагичностью эпохи (революция, Гражданская война, 
вынужденная эмиграция, тоска по Родине). Этический максимализм поэта и прием резкого контраста в противостоянии 
поэта, творца и черни, мира обывателей, «читателей газет». Образы Пушкина, Блока, Ахматовой, Маяковского, Есенина 
в цветаевском творчестве. Традиции Цветаевой в русской поэзии XX века.

Теория литературы. Стихотворный лирический цикл. Фольклоризм литературы. Лирический герой.
Михаил Александрович Шолохов. Жизнь. Творчество. Личность (Обзор.)
«Тихий Д он»  — роман-эпопея о всенародной трагедии. История создания шолоховского эпоса. Широта эпического 

повествования. Герои эпопеи. Система образов романа. Тема семейная в романе. Семья Мелеховых. Жизненный уклад, 
быт, система нравственных ценностей казачества. Образ главного героя. Трагедия целого народа и судьба одного 
человека. Проблема гуманизма в эпопее. Женские судьбы в романе. Функция пейзажа в произведении. Шолохов как 
мастер психологического портрета. Утверждение высоких нравственных ценностей в романе. Традиции Л. Н. Толстого в 
прозе М. А. Шолохова. Художественное своеобразие шолоховского романа. Художественное время и художественное 
пространство в романе. Шолоховские традиции в русской литературе XX века.

Теория литературы. Роман-эпопея. Художественное время и художественное пространство. Традиции и 
новаторство в художественном творчестве.

Литература периода Великой Отечественной войны. (Обзор)

Литература «предгрозья»: два противоположных взгляда на неизбежно приближающуюся войну. Поэзия как самый 
оперативный жанр (поэтический призыв, лозунг, переживание потерь и разлук, надежда и вера). Лирика А. Ахматовой, 
Б. Пастернака, Н. Тихонова, М. Исаковского, А. Суркова, А. Прокофьева, К. Симонова, О. Берггольц, Дм. 
Кедрина и др.; песни А. Фатьянова; поэмы «Зоя» М. Алигер, «Ф евральский дневник»  О. Берггольц, «Пулковский  
м еридиан»  В. Инбер, «Сын» П. Антокольского. Органическое сочетание высоких патриотических чувств с глубоко 
личными, интимными переживаниями лирического героя. Активизация внимания к героическому прошлому народу в 
лирической и эпической поэзии, обобщенно-символическое звучание признаний в любви к родным местам, близким 
людям.

Человек на войне, правда о нем. Жестокие реалии и романтика в описании войны. Очерки, рассказы, повести А.
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Толстого, М. Шолохова, К. Паустовского, А. Платонова, В. Гроссмана и др.

Глубочайшие нравственные конфликты, особое напряжение в противоборстве характеров, чувств, убеждений в 
трагической ситуации войны: драматургия К. Симонова, Л. Леонова. Пьеса-сказка Е. Шварца «Дракон».

Значение литературы периода Великой Отечественной войны для прозы, поэзии, драматургии второй половины XX 
века.

Литература 50-90-х годов. (Обзор)
Новое осмысление военной темы в творчестве Ю. Бондарева, В. Богомолова, Г. Бакланова, В. Некрасова, 

К.Воробьева, В.Быкова, Б. Васильева и др.
Новые темы, идеи, образы в поэзии периода «оттепели» (Б. Ахмадулина, Р. Рождественский, А. Вознесенский, Е. 

Евтушенко и др.). Особенности языка, стихосложения молодых поэтов-шестидесятников. Поэзия, развивающаяся в 
русле традиций русской классики: В. Соколов, В. Федоров, Н. Рубцов, А. Прасолов, Н. Глазков, С. Наровчатов, 
Д.Самойлов, Л. Мартынов, Е. Винокуров, С. Старшинов, Ю. Друнина, Б. Слуцкий, С. Орлов и др.

«Городская» проза: Д. Гранин, В. Дудинцев, Ю. Трифонов, В. Макании и др. Нравственная проблематика и 
художественные особенности их произведений.

«Деревенская» проза. Изображение жизни крестьянства; глубина и цельность духовного мира человека, кровно 
связанного с землей, в повестях С. Залыгина, В. Белова, В. Астафьева, Б. Можаева, Ф. Абрамова, В. Шукшина, В. 
Крупина и др.

Драматургия. Нравственная проблематика пьес А. Володина («Пять вечеров»), А. Арбузова («И ркут ская  
история», «Ж ест окие игры»), В. Розова («В добрый час!», «Гнездо глухаря»), А. Вампилова («Прош лым лет ом  в 
Чулимске», «Ст арш ий сын») и др.

Литература Русского зарубежья. Возвращенные в отечественную литературу имена и произведения (В. Набоков, В. 
Ходасевич, Г. Иванов, Г. Адамович, Б. Зайцев, М. Алданов, М. Осоргин, И. Елагин).

Многообразие оценок литературного процесса в критике и публицистике.
Авторская песня. Ее место в развитии литературного процесса и музыкальной культуры страны. Содержательность, 

искренность, внимание к личности; методическое богатство, современная ритмика и инструментовка. Песенное 
творчествоА. Галича, Ю. Визбора,В. Высоцкого, Б. Окуджавы, Ю. Кима и др.

Александр Трифонович Твардовский. Жизнь и творчество. Личность. (Обзор.) Стихотворения: «Вся суть в 
одном-единст венном завет е...», «Памяти мат ери», « Я  знаю, никакой моей ви н ы ^  » (указанные произведения 
обязательны для изучения). «В т от  день, когда закончилась война...», «Дробится рваны й цоколь монумент а...», 
«Памяти Гагарина»(Возмож ен  выбор двух-трёх других стихотворений). Лирика крупнейшего русского эпического 
поэта XX века. Размышления о настоящем и будущем Родины. Чувство сопричастности к судьбе страны, утверждение 
высоких нравственных ценностей. Желание понять истоки побед и трагедий советского народа. Искренность 
исповедальной интонации поэта. Некрасовская традиция в поэзии А. Твардовского.

Теория литературы. Традиции и новаторство поэзии. Гражданственность поэзии. Элегия как жанр лирической 
поэзии.

Борис Леонидович Пастернак. Жизнь и творчество. (Обзор)
Стихотворения: «Ф евраль. Д ост ат ь чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем м н е хочет ся  

дойти...», «Гамлет», «Зимняя ночь»  (указанные произведения обязательны для изучения). «М арбург», «Быть
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знаменит ым н екраси во^  » (В озм ож ен выбор дв ух  других стихотворений ). Тем а поэта и поэзии в творчестве 
Пастернака. Любовная лирика поэта. Ф илософская глубина раздумий. Стремление постичь мир, «дойти до  самой сути»  
явлений, удивление перед чудом  бытия. Человек и природа в поэзии Пастернака.

Роман «Докт ор Ж иваго»  (обзорное изучение с анализом фрагментов). И стория создания и публикации романа. 
Ж анровое своеобразие и композиция романа, соединение в нем прозы и поэзии, эпического и лирического начал. 
Образы-символы и сквозные мотивы в романе. О браз главного героя —  Ю рия Живаго. Ж енские образы  в романе. Цикл 
«Стихотворения Ю рия Ж иваго» и его органическая связь с проблематикой и поэтикой романа. Традиции русской  
классической литературы в творчестве Пастернака.

Александр Исаевич Солженицын. Жизнь. Творчество. Личность. (О бзор.)
Повесть «Один день И вана Д енисовича». Своеобразие раскрытия «лагерной» темы в повести. О браз Ивана 

Денисовича Ш ухова. Нравственная прочность и устойчивость в трясине лагерной жизни. П роблема русского  
национального характера в контексте трагической эпохи.

Теория литературы. Прототип литературного героя. Ж итие как литературный повествовательный жанр.
Варлам Тихонович Шаламов. Жизнь и творчество. (О бзор).
Расссказы «На представку», «Сентенция». (В озм ож ен выбор дв ух других рассказов.) А втобиографический характер 

прозы В. Т. Ш аламова. Ж изненная достоверность, почти документальность «Колымских рассказов» и глубина проблем, 
поднимаемы х писателем. И сследование человеческой природы «в крайне важном, не описанном ещ е состоянии, когда  
человек приближается к состоянию , близкому к состоянию  зачеловечности». Характер повествования. Образ 
повествователя. Новаторство Ш аламова-прозаика.

Теория литературы. Новелла. П сихологизм  худож ественной литературы. Традиции и новаторство в худож ественной
литературе.

Николай Михайлович Рубцов. «Видения на холме», «Русский огонек», «Звезда полей», «В горнице»  (или другие  
стихотворения по вы бору учителя и учащ ихся). Основные темы и мотивы лирики Рубцова —  Родина-Ру сь, ее  природа 
и история, судьба народа, духовны й мир человека, его нравственные ценности: красота и любовь, жизнь и смерть, 
радости и страдания. Драматизм мироощ ущ ения поэта, обусловленны й событиями его личной судьбы  и судьбы  народа. 
Традиции Тютчева, Фета, Есенина в поэзии Рубцова.

Виктор Петрович Астафьев. «Ц арь-рыба», «Печальный детектив». (О дно произведение по выбору.) 
Взаимоотнош ения человека и природы в романе «Царь-рыба». Утрата нравственных ориентиров —  главная проблема в 
романе «Печальный детектив».

Валентин Григорьевич Распутин. «П оследний срок», «П рощ ание с М ат ерой», «Ж иви и помни». (Одно  
произведение по выбору.) Тема «отцов и детей» в повести «П оследний срок^>. Н арод, его история, его земля в повести  
«Прощ ание с М атерой». Нравственное величие русской женщины, ее самоотверженность. Связь основны х тем  повести  
«Ж иви и помни» с традициями русской классики.

Иосиф Александрович Бродский. Стихотворения: «Осенний крик яст реба», «На смерт ь Ж укова», «Сонет» 
(«Как ж аль, что тем, чем ст ало для меня...»). (В озм ож ен выбор трех других стихотворений.) Ш ирота проблем но
тематического диапазона поэзии Бродского. «Естественность и органичность сочетания в ней культурно-исторических, 
философских, литературно-поэтических и автобиографических пластов, реалий, ассоциаций, сливающ ихся в единый, 
живой поток непринуж денной речи, откристаллизовавшейся в виртуозно организованную  стихотворную  форму» (В. А.
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Зайцев). Традиции русской классической поэзии в творчестве И. Бродского.

Теория литературы. Сонет как стихотворная форма.
Булат Шалвович Окуджава. Слово о поэте. Стихотворения: «До свидания, мальчики», «Ты течёш ь, как река. 

Ст ранное название...», «Когда м н е невмочь пересилит ь беду...»  (В озм ож ен выбор других стихотворений.) Память о 
войне в лирике поэта-фронтовика. П оэзия «оттепели» и песенное творчество Окуджавы. А рбат как особая поэтическая 
вселенная. Развитие романтических традиций в поэзии Окуджавы. Интонации, мотивы, образы  Окуджавы в творчестве 
современны х поэтов-бардов.

Теория литературы. Литературная песня. Романс. Бардовская песня.
Юрий Валентинович Трифонов. П овесть «Обмен». «Городская» проза и повести Трифонова. О смы сление вечных 

тем человеческого бытия на фоне и в условиях городского быта. П роблема нравственной свободы  человека перед лицом  
обстоятельств. Смысловая многозначность названия повести. Тонкий психологизм  писателя. Традиции А. П. Ч ехова в 
прозе Ю. В. Трифонова.

Теория литературы. П сихологизм  худож ественной литературы. П овесть как жанр повествовательной  
литературы.

Александр Валентинович Вампилов. П ьеса «Утиная охота». (В озм ож ен выбор другого драматического 
произведения.) Проблематика, основной конфликт и систем а образов в пьесе. Своеобразие ее композиции. О браз Зилова 

как худож ественное открытие драматурга. П сихологическая раздвоенность в характере героя. Смысл финала пьесы.
Литература конца XX - начала XXI века

О бщ ий обзор  произведений последнего десятилетия. Проза: В. Белов, А. Битов, В. Маканин, А. Ким, Е. Носов, В. 
Крупин, С. Каледин, В. Пелевин, Т. Толстая, Л. Петрушевская, В. Токарева, Ю. Поляков и др. Поэзия: Б. 
Ахмадулина, А. Вознесенский, Е. Евтушенко, Ю. Друнина, Л. Васильева, Ю. Мориц ,Н. Тряпкин, А. Кушнер,
О. Чухонцев, Б. Чичибабин, Ю. Кузнецов, И. Шкляревский, О. Фокина, Д. Пригов, Т. Кибиров, И. Жданов, О. 
Седакова и др.

Литература родного края
Арби Мамакаев. Стихотворения «Родина», «Вечер». Обзор.
Саид Бадуев. «Огненная гора». О бзор.
Канта Ибрагимов. «Д ом  проблем». Основная идея.

Из зарубежной литературы
Джордж Бернард Шоу. (О бзорное изучение одной  из пьес по выбору учителя и учащ ихся.)

«Дом, где разбиваю т ся сердца». Влияние А. П. Ч ехова на драматургию Д. Б. Ш оу. «Английская фантазия на 
русские темы». М астерство писателя в создании индивидуальных характеров. Труд как созидательная и очищающая 
сила.

«Пигмалион». Власть социальных предрассудков над сознанием  лю дей. П роблема духовного потенциала личности  
и его реализации. Характеры главных героев пьесы. Открытый финал. Сценическая история пьесы.

Теория литературы. Парадокс как худож ественны й прием.
Томас Стернз Элиот. Слово о поэте. Стихотворение «Любовная песнь Д ж . А льф реда Пруфрока». Тревога и 

растерянность человека на рубеж е новой эры, начавшейся П ервой мировой войной. Ирония автора. П ародийное 
использование мотивов из классической комедии (Данте, Ш експира, Дж. Донна и др.).______________________________________
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Эрнест Миллер Хемингуэй. Рассказ о писателе с краткой характеристикой романов «И  восходит  солнце», 

«Прощай, оруж ие!».
П овесть «Ст арик и м оре»  как итог долгих нравственных исканий писателя. О браз главного героя —  старика 

Сантьяго. Единение человека и природы. С амообладание и сила д уха  героя повести («Человека можно уничтожить, но 
его нельзя победить»).

Эрих Мария Ремарк. «Три т оварищ а». (О бзорное изучение романа.) Э. М. Ремарк как наиболее яркий 
представитель «потерянного поколения». Трагическая концепция жизни в романе. Стремление героев романа найти свое 
место в жизни, опираясь на гуманистические
ценности: солидарность, готовность помочь, друж бу, любовь. С воеобразие худож ественного стиля писателя 
(особенности  диалогов, внутренних монологов, психологический подтекст)'

Теория литературы. Внутренний монолог.

Чеченский язык 
(базовый уровень)

10 класс
Мотт, цуьнан коьрта билгалонаш, маь1на. Нохчийн мотт, цуьнан маь1на, исбаьхьалла 
Лексикологи
Н охчийн меттан деш нийн хазна. Омонимаш, синонимаш , антонимаш .Архаизмаш , историзмаш, неологизмаш  

Н охчийн меттан а, т1еэцна а дешнаш. Литературни меттан лексикан тайпанаш. Литературни мотт а, диалекташ а. 
Н охчийн меттан дош амаш

Фонетиках хаамаш
Н охчийн алфавит. М укъа а, мукъаза а аьзнаш. М укъачу аьзнийн тайпанаш.
М укъа а, мукъаза а аьзнаш. Доца ш еконан мукъа аьзнаш (а, у, и). Ч 1ог1а а, к1еда а, деха, доца, балдийн, балдийз 

доцу мукъа аьзнаш. Дешдакъа

Морфологи а, орфографи а
Н охчийн орфографих лаьцна хаамаш. 

латтам. Схьадевлла, схьадовлаза деш наш
Доккха элп яздаран бакъонаш. Дош  сехьадаккхаран бакъонаш. Дешаз

Къамелан дакъош
Ц 1ердеш нийн легарш, церан нийсаяздар. 
Билгалдешнийн легарш, церан нийсаяздар. 
Терахьдеш нийн кхолладалар, легар, нийсаяздар. 
Ц 1ерметдеш нийн легар, нийсаяздар. 
Х андеш нийн хенийн чаккхенаш нийсаяздар. 
Куцдош , цуьнан тайпанаш, нийсаяздар. 
Деш т1аьхье, цуьнан нийсаяздар.
Хуттургаш, церан тайпанаш, нийсаяъяр. 
Дакъалгаш, церан тайпанаш, нийсаяздар.________
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т1едож оран предлож енеш

церан нийсаязбар. Ш акъаьстина 

т1едерзар, айдардеш наш , церан

А йдардеш наш , церан тайпанаш, нийсаяздар  
Талламан болх 
Кхоллараллин белхаш

11 класс
Синтаксис, пунктуаци
Ц хьалхе предлож ени
I. Дийцаран, хаттаран, айдаран,

П редлож енехь деш нийн синтаксически уьйр а, цуьнан тайпанаш а.
П одлежащ иний, сказуеминий юккъехь тире.
Цхьалхечу предлож енин кепаш къесто хаар: ю ьхьан а, билгала-юьхьан а, билгала-юьхьан а, юкъара-юьхьан а, 

юьхьаза а, юьззина а, юьззина йоцу а предлож енеш
П редлож енин цхьанатайпанара меженаш , церан нийсазъяр. Цхьанатайпанара а, цхьанатайпанара боцу а 

къастамаш .
П редлож енин шакъаьстина меженаш . Причастин, деепричастин карчамаш, 

ю ххедиллар, цуьнан нийсаяздар.
Латтаман дурс, цуьнан нийсаяздар. Ю кьадало деш наш , предлож енеш , 

нийсаяздар. Д еш наш -предлож енеш  х1аъ, х1ан-х1а .
II. Й озанехь цхьалхечу предлож ених нийса пайдаэца хаар.
Чолхе предложени
Ч олхе - цхьаьнакхетта предлож ени а, цуьнгахь хуттургаш  а, сацаран хьаьркаш а.
Чолхе-карарчу предлож енех кхетам балар. Чолхе-карарчу предлож енехь карара хуттургаш  а, хуттурган деш наш  

а.
Т 1етуху предлож енийн грамматически билгалонаш.
Т 1етуху предлож ени, цуьнан карчамаш. Т 1етуху предлож ени а, т1етухучу предлож енин карчам, кепаш, схемаш.
Ш ина я м асех т1етуху предлож енеш ца чолхе-карара предложенеш .
Цхьанакарара т1етуху предлож енеш . Хьалха-т1аьхьаллин кепара т1етуху предлож енеш .
Ийна чолхе предлож енеш  а, къамелан мур а .
Хуттургаш йоцу чолхе предложенеш
Х уттургаш  йоцчу чолхечу предложенеш кахь ц1оьмалг, ц1оьмалгаца т1адам, шит1адам, тире.
Ма-дарра а, лач а къамел
М а-дарра а, лач а къамел довзийтар. М а-даррачу кьамелехь сацаран хьаьркаш х1иттор. М а-дарра къамел лач 

къамеле дерзоран некъаш а, бакьонаш а. Цитаташкахь сацаран хьаьркаш х1иттор.
Н охчийн меттан суртх1отторан г1ирсаш  а, исбаьхьаллин башхаллаш а.
Пунктуаци
Й озанехь сацаран хьаьркаш х1итторан бакъонаш: т1адам, хаттаран хьаьрк, айдаран хьаьрк, дукхат1адамаш , 

ц1оьмалг, ц1оьмалгаца т1адам, ш ит1адам, тире, къовларш, маь1алгаш.______________________________________________________
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Талламан болх 
Кхоллараллин белхаш

Чеченская литература 
(базовый уровеь)

10-чу классехь нохчийн литература к1иранах 3 сохьтехь хьеха лерина ю программа.
2. Белхан программин чулацам 102 сахьт 
Довзийтар(1 сахьт)
Нохчийн литература кхоллаяларан башхаллаш.
Арсанов С.-Б. А.(10 сахьт)
Арсанов Саь1ид-Бейн дахар а, кхолларалла а.«Маца девза доттаг1алла»роман. Романехь къинхьегамхойн вастап 

кхолларан башхаллаш.Арсби а, цуьнан накъостий а: Джо, Таташ, Джабраил. Бено. Цуьнан г1иллакх-оьздангалла кхиараз 
хьелаш. Романехь зударийн васташ: Хедишат, Селима, Ульяшева. Романехь къаьмнашна юкъара доттаг1аллин тема 
гайтаран башхаллаш.

Литературан теори.Романах кхетам балар.
Мамакаев М.А. (10сахьт)
Мамакаев Мохьмадан дахар а, кхолларалла а. «Орган т1ехь сатесна», «Т1улгаша а дуьйцу», «Даймахке» 

«Зама»стихотворенеш.
«Зеламха»роман. Романан турпалхочун Зеламхан васт кхолларан башхаллаш. Романехь зударийн васташ: Бици, Зезаг 

Зеламхас латтийначу къийсаман маь1на. Романан маь1на а, исбаьхьаллин башхаллаш а.
Литературан теори.Лирикех болу кхетам к1аргбар. Романах болу кхетам к1аргбар.
Нохчийн литература Сийлахь-боккха Даймехкан т1ом лаьттинчу шерашкахь (5 сахьт).
«Дерриге а т1амна», «Цавевзачу салтичун каш»стихотворенеш.«Малх тоьлур бу»поэма.
Х1инцалерчу литературехь Даймехкан т1амехь гайтинчу халкъан турпалаллин тема(2 сахьт).
«Ирс къуьйсуш веллачун сий делахь, Латта!»стихотворени.
Ошаев Х. Д. (10 сахьт).

Ошаев Халидан дахар а, кхолларалла а.«Алун шераш̂ роман. Граждански т1еман хенахь Нохчийчохь лаьттинс 
къийсам гайтар. Романан чулацамехь къаьмнашна юкъара доттаг1аллин уьйраш. Романан турпалхойн Шапиев Ахьмадан 
Александр Сачинан, Чергизов Амадин васташ дастаран башхаллаш.

«Алун шераш»романан маь1на а, исбаьхьаллин башхаллаш а.
Литературан теори.Роман - эпопеях кхетам балар.
Гадаев М.-С. (10 сахьт).
Гадаев Мохьмад-Салихьан дахар а, кхолларалла а. «Даймахке сатийсар»,
«Дай баьхна латта», «Рег1ара поп», «Гуьйренан зезаг», «Генара кехат»,
«Ц1ен Берд» стихотворенеш. Нохчийн литературехь Гадаев Мохьмад-Салихьан кхоллараллин мехалла.
Литературан теори.Стихах болу кхетам к1аргбар. Поэтически суртх1отторан г1ирсех болу кхетам к1аргбар.
Исаева М. С.(7 сахьт).
Исаева Марьяман дахар а, кхолларалла а.«Ирсан орам» роман. Васса а, Акаев Руслан а романехь гайтаран башхаллаш 

Романехь кегийрхон васташ.
Романехь къинхьегаман тема къасторан башхаллаш.
Литературан теори.Романехь дахар гайтаран башхаллаш.____________________________________________
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Ш а винчу ю ьрт  
т1аьххьара шерал

Эдилов Х . Э. (7 сахьт).
Эдилов Х асмохьмадан дахар а, кхолларалла а. «Сийлаха»поэма.
П оэмин турпалхойн И брах1иман, Сийлахин васташ кхолларан башхаллаш. Сийлаха а, Эдалха а. И брах1им а, Эдалха а. 
Литературан теори.Л иро-эпически произведенех болу кхетам к1аргбар.
М узаев Н. Д. (6 сахьт).
М узаев Н урдинан дахар а, кхолларалла а.«Сатийсаман ницкъ»Нохчийчоьнан нефтахойн г1уллакхаш гайтараз 

башхаллаш. Ламчуьра жа1уьнийн дахар гайтаран башхаллаш. Романехь нохчийн г1иллакхаш, хьаш а-да ларар гайтараз 
башхаллаш.

Литературан теори.Романах болу кхетам к1аргбар.
Гайсултанов 1. Э .(7 сахьт).
Гайсултанов 1умаран дахар а, кхолларалла а.«Александр Ч еченский» повесть. Кегий йийсарш. 

кхаьчча, А .Ч еченскийн хилла дог-ойла гайтаран башхаллаш. Алексадр Ч еченскийн дахаран  
повестехь гайтар.

Литературан теори.И сторически повестах кхетам балар.
Базоркин И .М .(5 сахьт).
Базоркин И дрсан дахар а, кхолларалла а.«Б1еш ерийн боданера»романехь г1алг1айн къоман хьалхалера дахар гайтаран 

башхаллаш. «Б1еш ерийн боданера»романан турпалхойн васташ кхолларан башхаллаш.
К азбеги А .(5 сахьт).
К азбеги Александран дахар а, кхолларалла а.«Элиса», «Д а вийнарг», «Циция» повесташ.
Аннотаци язъяйтар(2 сахьт).
10-г1а класс чекхъяьккхинчарна хаа дезарг  
Литература 1амийначу деш архочунна хаа деза:

-  нохчийн литературан кхечу къаьмнийн литератураца хилла уьйраш;
-  М амакаев М охьмадан, Арсанов Саь1ид-Бейн, М амакаев 1аьрбин дахаран а, кхоллараллин а некъан коьрта муьраш  

кхиболчу яздархойн дахарх лаьцна коьртаниг;
-  1амийначу исбаьхьаллин произведени т1ехь гайтинчу заманан коьрта билгалонаш;
-  1амийнчу исбаьхьаллин произведенийн сю ж етан а, д1ах1оттаман а,вастийн а башхаллаш;
-  1амийнчу исбаьхьаллин произведенийн коьртачу турпалхойн амалш, юкъара маь1на;
-  1амийнчу исбаьхьаллин произведенийн жанрийн къастамаш;
-  лирикан, поэтически меттан, эпически, лиро-эпически произведенийн коьрта билгалонаш;
-  исбаьхьаллин литературан хаарш алсам дахаран а, кхетош -кхиоранж маь1на;
-  дагахь 1амо билгалъяьхначу произведенийн тексташ.
Деш архош на 1емина хила деза:
-  произведени т1ера исбаьхьаллин суьрташ  ш айн ойланехь ю ха схьах1итто;
-  литературан произведени ш ен жанран а, идейно-исбаьхьалин а башхаллашка хьаьжжина къасто;
-  исбаьхьаллин произведени муьлхачу литературан тайпанан ю  (эпически, лирически, драматически) билгалдаккха;
-  литературан произведенин коьрта проблемаш  билгалъяха;____________________________________________________________
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-  цхьана я м асех произведенин турпалхойн васташ вовш ех дустуш  къасто;
-  произведенехь сю ж етан, д1ах1оттаман, вастийн исбаьхьалии суртх1отторан г1ирсийн цхьаалла гучуяккха а, маь1н£ 

дан а;
-  произведенин турпалхош ка а, цу т1ерачу хиламашка а авторан болу хьежамаш  билгалбаха;
-  еш начу произведених а, цуьнан турпалхойх а ш айна хетарг б у х  болуш  ч1аг1адан;
-  ибаьхьаллин произведени къастош еша;
-  шаьш кхочуш бечу барта а, йозанан а белхан план х1отто;
-  барта а, йозанан а тайп-тайпана сочинеш  кхолла;
-  литературан хьокъехь а, юкьараллин дахарх лаьцна а йолчу статьян план, тезисаш , конспект х1отто;
-  литературан материал т1ехь доклад, къамел кечдан (цхьана-ш ина книгех пайда оьцуш);
-  шаьш еш начу книгина рецензи язъян;
-  ишколан дахарх лаьцна доклад, къамел кечдан.
Деш аран предметан юкъара характеристика
Лаккхара ийман а долуш , эстетикин мах хадо а хууш , г1иллакх-оьздангаллех м ассо а аг1ор адам кхиорехь доккха 

маь1на ду  исбаьхьаллин литература. Деш аран хьукматехь литература хьехар кхочуш до искусствон дахарца з1е тасарца 
кеп а, чулацам а вовш ех буозарца, историна, ламасташца, керла юкъадалорашна т1е а тийжаш ,историн-культурин хаамех  
пайдаоьцуш, литературин теорин а, историн а коьрта кхетамаш 1амош, исбаьхьаллин произведенеш  талла а,церан мах  
хадо а хаарш луш, литературин меттан исбаьхьаллин г1ирсаш  караберзош  а.

Деш аран хьукматехь литература хьехаран 1алаш о-дешан искусство, классически а, кхечу халкъийн а литературийз 
хьал довзийтар; литературан социокультурин цхьана декъах санна кхетамбалар.Литература 1аморан бух-исбаьхьаллиз 
говзарш ешар а, 1амор; историн-культурин а хиламийн а, деш ан говзанчийн биографеш  а йовзийтар.

Литературин говзарийн эстетикин мах хадо, царех кхета деш архой 1амор.
Дукха хенахь дуьйна исбаьхьаллин аг1ор дерриге халкъо классически аг1ор къобалйина, мехкан а, дуьненан а 

литературин хазна хилла д1ах1иттина исбаьхьаллин говзарш  1аморехь бен  кхочушъялур яц литературин 1алашонаш.
Ц у т1е а доьг1на, школехь литература 1аморан 1алашо ю  лаккхара исбаьхьаллин кхачамболу, дахаран бакъдерг гойту 

юкъара синмехаллаш  йовзуьйтуш , адамашкахь лекхара синъоьздангаллин синхаамаш  кхуллуш  йолу дуьненахь тоьлла 
йолу деш ан культурин исбаьхьаллин говзарш  деш архош на йовзийтар.

11-чу классехь нохчийн литература к1иранах 3 сохьтехь хьеха лерина ю  программа.
Белхан программин чулацам
102сахьт
Довзийтар (1 сахьт)
Сулаев М .А . (10 сахьт).
Сулаев М. дахар а, кхолларалла а. «С ох м уха эр дара адам», «Органан йистехь», «Сай» стихотворенеш . «Лаьмнаша ца 

дицдо» роман.
Литературан теори. Исбаьхьаллин литературехь васт кхолларах болу кхетам к1аргбар.
Айдамиров А. 1. (8 сахьт).+2
Айдамиров А. дахар а, кхолларалла а. «Еха буьйсанаш » роман.
Литературан теори. Исторически романах болу кхетам к1аргбар.________________________________________________________
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Ахматова Р.С. (7 сахьт).
Ахматова Р. дахар а, кхолларалла а. «Даймахке», «Тхо долчу д у ь й л а ^ »  стихотворенеш . «Дагалецамийн новкъа» 

поэма.
Литературан теори. Лирически турпалхочух болу кхетам к1аргбар.
Сулейманов А. С. (4 сахьт).
Сулейманов А. дахар а, кхолларалла а. «Ламанан хьостанаш », «М аржа-я1, боцу ницкъ», «М а дохко ваьлла со» 

стихотворенеш .
Литературан теори. Лириках, лирически турпалхочух кхетам к1аргбар.
Арсанукаев Ш .1. (10 сахьт).+2
Арсанукаев Ш. дахар а, кхолларалла а. «В есет», «Нагахь хьан г1о о ь ш у ш _ » , «Н ийсонан гимн», «Гиний ш уна?» 

«Дицдина илли», «Н енан мотт» стихотворенеш . «Кхолламан сизаш » стихашкахь роман.
Литературан теори. Стихашца язйинчу романах кхетам балар.П оэтически маттах кхетам балар.
Окуев Ш .Хь. (7 сахьт).
Окуев Ш. дахар а, кхолларалла а. «Лай т1ехь ц1ен  зезагаш » роман.
Литературан теори. Яккхий эпически жанрехь йолчу произведенех болу кхетам к1аргбар.
Ш айхиев 1.Х. (6 сахьт).
Ш айхиев 1.поэтически кхолларалла. «Н охчийчоь-1995», «Ч 1аг1о» стихотворенеш . «Дерачу кхолламан кхиэл» 

стихашкахь повесть.
Литературан теори. Стихашца язйинчу повестах кхетам балар.
Раш идов Ш. Р. (6 сахьт).
Раш идов Ш  . Поэтически кхолларалла. «Баланах дуьзна дог», «П ондар боьлху» стихотворенеш . «А руж а» поэма. 
Литературан теори. Лирически говзарех болу кхетам к1аргбар. Стихаш кхолларан кепаш.
Гацаев С.А. (4 сахьт).
Гацаев С. дахар а, кхолларалла а. «Йиш е М аржане», «Хаьий хьуна, Ф и р д о у си ^ » , «Хатта хьайна Саадига», «Цхьа 

дац сан ойла к ъ уь й л уш ^ », «Лош а эсала м о х _ » ,  «Лалла хьайна некъаш мел д у ^ » ,  «Б1аьсте хир ю  - б1аьсте, б1аьсте!..> 
стихотворенеш .

Литературан теори. 1аламан лирикех болу кхетам к1аргбар.
А хмадов М. М. (6 сахьт).
А хмадов М. прозаически кхолларалла. «С атоссуш , седарчий довш », «М аьрк1ажехь дитташ » романаш , «Зингатийз 

барз а ма бохабелаш » повесть.
Литературан теори. Литературин турпалхочух, сю ж етах, ком позицех кхетам балар.
Дикаев М .Д . (4 сахьт).
Дикаев М. дахар а, кхолларалла а. «Стегаг ц1е», «Суна лаьа» стихотворенеш .
Литературан теори. Лирически стихотворенех болу кхетам к1аргбар.
Кибиев М .М . (4 сахьт).
Кибиев М. дахар а, кхолларалла а. «Д ен  къамел» стихотворени. «Ш агат1улг» легенда.
Литературан теори. Эпически, лирически долчух кхетам балар.
Бексултанов М. Э. (6 сахьт)_______________________________________________________________________________________________

228



Рабочая программа по учебному
предмету на уровне среднего общ его

_____________ образования_____________

О сновное содержание учебного предмета на уровне среднего общ его образования
(в данном разделе дано основное содержание учебных разделов, полное содержание приведено в рабочие программах

______________________________ учебных предметов в приложении к ООП СОО)______________________________
Бексултанов М. прозаически кхолларалла. «Наггахь, сайн сагатделча», «1аьржа б1аьрг», «Хьалхара парта», «Кортализ 

Х антоти» дийцарш.
Литературан теори. Дийцарх болу кхетам к1аргбар.
Бисултанов А. Д. (6 сахьт).
Бисултанов А. поэтически кхолларалла. «Й ог1у и къежъелла м е с а ш _ » , «Бадуев Саь1ид», «Д есачу гуьйна т 1 е ^ » ,  «Ас 

хьан ч1абанех г1айг1а ю цур ю »  стихотворенеш .
Литературан теори. Лириках болу кхетам к1аргбар.
Эльсанов И.И. (4сахьт).
Эльсанов И. прозаически кхолларалла. «К1айн коч», «Баьчча», «К1ант ц1авар» дийцарш. «Ц 1ег1ачу декхнийн боьлакх 

повесть.
Литературан теори. Исторически повестах болу кхетам к1аргбар.
Я ндиев Д .Х . (3 сахьт).
Я ндиев Д. поэтически кхолларалла. «Н ене», «Х аза ю  синтеме буьйса» стихотворенеш .
Литературан теори. Луларчу къаьмнийн поэзех  кхетам балар.
Кулиев К.Ш . (2 сахьт).
Кулиев К. поэтически кхолларалла. «Х индолчунна аьлла байташ», «Т1уьначу лаьттан цинц къуьйлу ас бу й н а х ь ^ х  

стихотворенеш .
Литературан теори. Луларчу къаьмнийн п оэзех  болу кхетам к1аргбар. (2 сахьт)
11-г1а класс чекхъяьккхинчарна хаа дезарг  
Литература 1амийначу деш архочунна хаа дезаш  ду:
-  деш ан искусствон вастийн башхаллаш;
-  1амийначу литературин говзарийн чулацам;
-  яздархойн дахарх а, кхоллараллех а коьрта хаамаш;
-  историко-литературин некъаш кхиаран бакъонаш а, литературин тайпанаш а;литературин теорин коьрта кхетамаш а;
-  литературин говзаран чулацам схьабийца хаар;
-  исбаьхьаллин говзалла талла хаар (тематика, проблематика, васташ, композицин башхаллаш, чулацаман мехалла 

меттан исбаьхьаллин г1ирсаш);
-  1амийна цхьа дакъа таллар и говзаран проблематикица йозуш  хиларх кхетор;
-  исбаьхьаллин литература юкъараллин дахарца а, культурица а юстар;
-  1амийначу литературин говзарийн чулацам дахарций, историн хиламашций буоза  хаар;
-  литературин гуттар а долу хаттарш, лехамаш, 1алашонан гар;
-  говзар карарчу заманца ю ста хаар;
-  говзаран тайпа а, жанр а къастор;
-  литературин говзарш вовшашца юстар;
-  авторна хеташ дерг билгалдаккхар;
-  1амийна говзарш нийса ешар;
-  еш начу говзарх лаьцна ш ена хетарг алар;
-  еш начу говзаршна рецензеш  язъян, царех лаьцна сочиненеш  язъян хаар._________________________________________________
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Рабочая программа по учебному
предмету на уровне среднего общ его

_____________ образования_____________

О сновное содержание учебного предмета на уровне среднего общ его образования
(в данном разделе дано основное содержание учебных разделов, полное содержание приведено в рабочие программах

______________________________ учебных предметов в приложении к ООП СОО)______________________________
Дахарехь а, къинхьегамехь а хаарех пайдаэца хаар:
-  муьлхха а темина барта я йозанан текст х1оттор;
-  диалогехь я дискуссехь дакъалацар;
-  исбаьхьаллин культурин дахарх болу хаамаш бовзар, церан эстетически мах хадор;
-  шена оьшу говзарш къасто а, церан нийса мах хадо а хаар.

Дешархошна 1емина хила деза:
-  говзар т1ера исбаьхьаллин суьрташ шайн ойланехь юха схьах1итто;
-  литературин говзар шен жанран а, идейно-исбаьхьалин а башхаллашка хьаьжжина къасто;
-  исбаьхьаллин говзар муьлхачу литературин тайпанан ю (эпически, лирически, драматически) билгалдаккха;
-  литературин говзаран коьрта проблемаш билгалъяха;
-  цхьана я масех говзаран турпалхойн васташ вовшех дустуш къасто;
-  говзарехь сюжетан, д1ах1отгаман, вастийн исбаьхьалии суртх1отторан г1ирсийн цхьаалла гучуяккха а, маь1на дан а;
-  говзаран турпалхошка а, цу т1ерачу хиламашка а авторан болу хьежамаш билгалбаха;
-  ешначу говзарх а, цуьнан турпалхойх а шайна хетарг бух болуш ч1аг1адан;
-  ибаьхьаллин говзар къастош еша;
-  шаьш кхочушбечу барта а, йозанан а белхан план х1отто;
-  барта а, йозанан а тайп-тайпана сочиненеш кхолла;
-  литературин хьокъехь а, юкьараллин дахарх лаьцна а йолчу статьян план, тезисаш, конспект х1отто;
-  литературин материал т1ехь доклад, къамел кечдан (цхьана-шина книгех пайда оьцуш);
-  шаьш ешначу книгина рецензи язъян.______________________________________________________________

Английский язык 
(базовый уровень)

Повседневная жизнь. Домаш ние обязанности. Покупки. О бщ ение в семье и в школе.
Семейные традиции. О бщ ение с друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями.

Здоровье. П осещ ение врача. Здоровы й образ жизни.

Спорт. Активный отдых. Экстремальные виды спорта.

Городская и сельская жизнь. О собенности  городской и сельской ж изни в Р оссии и странах изучаемого  
языка. Городская инфраструктура. Сельское хозяйство.

Научно-технический прогресс. П рогресс в науке. Космос. Новые информационные технологии.

Природа и экология. Природные ресурсы. Возобновляемы е источники энергии. И зменение климата и 
глобальное потепление. Знаменитые природные заповедники России и мира.

Современная молодежь. Увлечения и интересы. Связь с преды дущ ими поколениями.

Образовательные поездки.
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О сновное содержание учебного предмета на уровне среднего общ его образования
(в данном разделе дано основное содержание учебных разделов, полное содержание приведено в рабочие программах

______________________________ учебных предметов в приложении к ООП СОО)______________________________
Профессии. Современные профессии. Планы на будущ ее, проблемы выбора профессии.

Образование и профессии.

Страны изучаемого языка. Географическое полож ение, климат, население, крупные города, 
достопримечательности. П утеш ествие по своей стране и за рубеж ом . Праздники и знаменательные даты в Р оссии  и 
странах изучаемого языка.

Иностранные языки. И зучение иностранных языков. Иностранные языки в профессиональной  
деятельности и для повседневного общ ения. Вы даю щ иеся личности, повлиявшие на развитие культуры и науки 
России и стран изучаемого языка.

Коммуникативные 
Говорение 
Диалогическая речь

умения

Соверш енствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содерж ания речи в ситуациях  
официального и неофициального общ ения. У мение б ез подготовки инициировать, поддерживать и заканчивать 
беседу  на темы, включенные в раздел «П редметное содерж ание речи». У мение выражать и аргументировать 
личную  точку зрения, давать оценку. У мение запрашивать информацию в пределах изученной тематики. У мение 
обращаться за разъяснениями и уточнять н еобходим ую  информацию. Типы текстов: интервью, обм ен  мнениями, 
дискуссия. Диалог/полилог в ситуациях официального общения, краткий комментарий точки зрения другого 
человека. Интервью. Обмен, проверка и подтверждение собранной фактической информации.

Монологическая речь

Соверш енствование умения формулировать несложны е связные высказывания в рамках тем, включенных в 
раздел «П редметное содерж ание речи». И спользование основны х коммуникативных типов речи (описание, 
повествование, рассуж дение, характеристика). У мение передавать основное содерж ание текстов. У мение кратко 
высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т.п.). У мение описывать 
изображ ение б ез опоры  и с опорой на ключевые слова/план/вопросы. Типы текстов: рассказ, описание, 
характеристика, сообщ ение, объявление, презентация. Умение предоставлять фактическую информацию.

Аудирование
Соверш енствование умения понимать на сл ух  основное содерж ание неслож ны х аудио- и видеотекстов  

различных жанров (радио- и телепрограмм, записей, кинофильмов) монологического и диалогического характера с 
нормативным произнош ением в рамках изученной тематики. В ы борочное понимание деталей неслож ны х аудио- и 
видеотекстов различных жанров монологического и  диалогического характера. Типы текстов: сообщ ение, 
объявление, интервью, тексты рекламных видеороликов. Полное и точное восприятие информации в
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учебных предметов в приложении к ООП СОО)
распространенных коммуникативных ситуациях. Обобщение прослушанной информации.

Чтение

Соверш енствование ум ений читать (вслух и про себя) и понимать простые аутентичные тексты различных 
стилей (публицистического, худож ественного, разговорного) и жанров (рассказов, газетны х статей, рекламных 
объявлений, брош ю р, проспектов). И спользование различных видов чтения (ознакомительное, изучаю щ ее, 
поисковое, просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи. У мение отделять в прочитанных текстах  
главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты, выражать свое отнош ение к 
прочитанному. Типы текстов: инструкции по использованию приборов/техники, каталог товаров, сообщ ение в 
газете/журнале, интервью, реклама товаров, выставочный буклет, публикации на информационных И нтернет
сайтах. Умение читать и достаточно хорошо понимать простые аутентичные тексты различных стилей 
(публицистического, художественного, разговорного, научного, официально-делового) и жанров (рассказ, роман, 
статья научно-популярного характера, деловаяпереписка).

Письмо

Составление неслож ны х связных текстов в рамках изученной тематики. У мение писать личное 
(электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе. У мение описывать явления, события. 
У мение излагать факты, выражать свои суж дения и чувства. У мение письменно выражать свою  точку зрения в 
форме рассуж дения, приводя аргументы и  примеры. Типы текстов: личное (электронное) письмо, тезисы, эссе, план 
мероприятия, биография, презентация, заявление об  участии. Написание отзыва на фильм или книгу. Умение 
письменно сообщать свое мнение по поводу фактической информации в рамках изученной тематики.

Языковые навыки

Орфография и пунктуация
У мение расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 
В ладение орфографическими навыками.

Фонетическая сторона речи
У мение выражать модальные значения, чувства и  эм оции с помощ ью  интонации, в том  числе интонации в общ их, 
специальных и  разделительны х вопросах. У мение четко произносить отдельные фонемы, слова, словосочетания, 
предложения и связные тексты. Правильное произнош ение ударны х и безударны х слогов и слов в предложениях.
Произношение звуков английского языка без выраженного акцента.

Грамматическая сторона речи
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______________________________ учебных предметов в приложении к ООП СОО)______________________________
Распознавание и употребление в речи основны х синтаксических конструкций в соответствии с коммуникативной  
задачей. Распознавание и употребление в речи коммуникативных типов предлож ений, как сложны х  
(слож носочиненны х, слож ноподчиненны х), так и простых. Распознавание и употребление в устной и письменной

коммуникации различных частей речи. Употреблениевречиэмфатическихконструкций (например, „It’s him who took 
the money”, “I t’s time you talked to her”). Употребление в речи предложений с конструкциями ... as; not so as; either 

or; neither .  nor.
Лексическая сторона речи
Распознавание и употребление в речи лексических единиц в рамках тем, включенных в раздел «П редметное 
содерж ание речи», в том  числе в ситуациях формального и неформального общ ения. Распознавание и употребление в 
речи наиболее распространенны х устойчивы х словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета. 
Распознавание и употребление в речи наиболее распространенны х фразовых глаголов (look after, give up, be over, write 
down get on). О пределение части речи по аффиксу. Распознавание и употребление в речи различных средств связи для 
обеспечения целостности высказывания. Распознавание и использование в речи устойчивых выражений и фраз 
(collocations -  get to know somebody, keep
intouchwithsomebody, lookforwardtodoingsomething)врамкахтем, включенныхвраздел«Предметное содержание речи».

История
(базовый уровень)

Основные этапы мировой истории XX — начала XXI в 
Индустриальная цивилизация в начале ХХ в.
Мир в начале XX в.
И зменения в государственном и общ ественном строе стран Запада на рубеж е X IX — ^XX вв. Понятие «Запад». 
Характерные черты западного мира: индустриальная рыночная экономика, гражданское общ ество, рационализм и 
индивидуализм. Становление правового государства в странах Запада в начале X X  в. Социально-политические 
изменения в западном мире. Новые тенденции в экономическом развитии. М онополистический капитализм и 
противоречия его развития. Циклический характер экономического развития. Новый этап промыш ленной революции. 
И дейные течения и политические партии. П роцесс модернизации за пределами Европы. М еж дународны е отнош ения в 
начале X X  в. Нарастание противоречий м еж ду европейскими державами. Тройственный сою з (1882). Ф ранко-русский  
сою з (1893). Колониальные противоречия м еж ду великими державами. Складывание европейских военно-политических  
сою зов. Образование англо-франко-русского военно-политического сою за (Антанты). Р ост напряженности на Баланах. 
Балканские войны 1912— 1913 гг. Первая мировая война. Ц ели и стратегические планы участников. Начало всемирного 
конфликта. Боевые действия в начале войны. Н аступление войск центральных держав на В осточном  фронте. П одводная  
война германского военно-м орского флота. Верденская битва и ее итоги. Брусиловский прорыв на В осточном  фронте. 
Позиционная война на Западном фронте в 1917 г. Внутреннее полож ение в вою ю щ их странах. Сепаратный Брестский  
мир правительства больш евиков с Германией, пораж ение Р оссии  и вы ход из мировой войны (март 1918 г.). Окончание 
П ервой мировой войны.

Мир в период между двумя мировыми войнами
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_____________ образования_____________

О сновное содержание учебного предмета на уровне среднего общ его образования
(в данном разделе дано основное содержание учебных разделов, полное содержание приведено в рабочие программах

______________________________ учебных предметов в приложении к ООП СОО)______________________________
П ослевоенное урегулирование и револю ционное движение. Начало мирного урегулирования. «14 пунктов» 
американского президента В. Вильсона. Заключение мирных договоров. Версальский мирный договор. Образование 
Лиги Наций и Веймарской республики в Германии. Ваш ингтонская конференция 1921— 1922 гг. Революционны й  
процесс в послевоенной Европе. Создание Коминтерна. Возникновение национальных государств в Европе. Советско - 
польская война 1919— 1921 гг. Страны Запада в 1920-е гг.: от процветания к кризису. П редпосылки «эпохи процветания» 
1920-х гг. Генуэзская конференция 1922 г. и советско-германский договор в Рапалло. Стабилизация во Франции и 
Великобритании в 1920-е гг. Веймарская республика в Германии. «План Дауэса». М еж дународны е отнош ения в Европе 
в 1920-е гг. Локарнская конференция 1925 г. Пакт Бриана— Келлога. М одернизация в странах Востока. В осток  после 
окончания П ервой мировой войны. Револю ционны е события в Турции. М ладотурецкая революция 1908 г. Реформы  
Кемаль-паши. Н ационально- освободительное движ ение в Индии. И дея сатьяграхи

—  ненасильственного сопротивления М ахатмы Ганди. Синьхайская революция в Китае 1911— 1913 гг. Японская 
агрессия в Китае. М ировой экономический кризис 1929— 1933 гг. Предпосылки и особенности  мирового  
экономического кризиса 1929— 1933 гг. Принципы экономического либерализма. Проявление экономического кризиса в 
разных странах мира. П реодоление кризиса в СШ А. «Новый курс» президента СШ А Ф. Д. Рузвельта. Кризис в 
Великобритании и во Франции. Реформы  Н ародного фронта во Франции. Тоталитарные реж имы  и рост м еж дународной  
напряженности в Европе в 1930-е гг.
Причины возникновения тоталитарных реж им ов в Европе. Политическая идеология тоталитарного типа. Итальянский 
фашизм и гитлеровский реж им  в Германии. Антидемократические реж имы  в други х странах Европы. М еж дународны е  
отнош ения в 1930-е гг. Нарастание фаш истской агрессии. О формление военного блока Германии, Италии и Я понии —  
«Антикоминтерновский пакт». П оражение республиканцев в гражданской войне в Испании и установление диктатуры  
генерала Ф. Франко.

Вторая мировая война

Начало В торой мировой войны. Н а пути к новой мировой войне: провал идеи  коллективной безопасности. Советско - 
германский пакт о ненападении и секретный протокол разделе сф ер влияния в В осточной  Европе. А грессия против  
Польши и начало В торой мировой войны. «Странная война» на Западе и военная трагедия Франции. «Битва за  А нглию »  
и отнош ение СШ А к войне в Европе. В оенны е действия на Балканах. Начало В еликой О течественной войны. Военны е 
действия на др уги х  театрах В торой мировой войны. Оккупационный реж им  в странах Западной Европы. Н ападение 
Германии на СССР и начало В еликой О течественной войны. Контрнаступление Красной А рмии под М осквой. 
Тихоокеанский театр военны х действий. Нападение Я понии на военно-м орскую  базу СШ А Перл-Харбор. 
Контрнаступление советских войск под Сталинградом и Курская битва. Североафриканская кампания 1940—  1943 гг. и 
круш ение итальянского фашизма. О бъединенны е нации на пути к п обеде над Германией и Я понией. Образование 
Антигитлеровской коалиции. М еж сою знические отнош ения и Тегеранская конференция. Движение Сопротивления в 
Западной Европе. Открытие второго фронта и военные действия в Западной Европе в 1944 г. Начало освобож дения  
стран В осточной и Центральной Европы от нацистских агрессоров. Тихо-океанский театр военны х действий в 1944 г. 
Завершающий этап В торой мировой войны. Крымская (Ялтинская) конференция сою зны х держав. Берлинская операция
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советских войск. Разгром и капитуляция гитлеровской Германии. П отсдамская (Берлинская) конференция. Вступление  
СССР в войну с Я понией. П оражение и капитуляция Японии. И тоги В торой мировой войны. Нюрнбергский и Токийский  
меж дународны е суды  над военными преступниками.

Россия в Первой мировой войне

Россия и мир накануне П ервой мировой войны. Вступление Р оссии в войну. Боевые действия на австро-германском и 
Кавказском фронтах, взаимодействие с сою зниками по Антанте. Брусиловский прорыв и его значение. М ассовый  
героизм воинов. Л ю дские потери. Тяготы окопной ж изни и изменения в настроениях солдат. Политизация и начало 
морального разложения армии. Власть, экономика и общ ество в условиях войны. М илитаризация экономики. 
Ф ормирование военно-промы ш ленны х комитетов. П ропаганда патриотизма и восприятие войны общ еством. С одействие 
гражданского населения армии и создание общ ественны х организаций помощ и фронту. В ведение государством  
карточной системы  снабж ения в городе и разверстки в деревне. В ойна и реформы: несбы вш иеся ожидания. Нарастание 
экономического кризиса и смена общ ественны х настроений: от патриотического подъема к усталости от войны и 
отчаянию. Кадровая чехарда в правительстве. Взаимоотнош ения представительной и исполнительной ветвей власти. 
«Прогрессивный блок» и его программа. Распутинщ ина и десакрализация власти. Политические партии и война: 
оборонцы , интернационалисты и «пораженцы». Влияние больш евистской пропаганды. Возрастание роли армии в жизни  
общества.

Великая российская революция 1917 года

Российская империя накануне револю ции. В ойна как револю ционизирую щ ий фактор. Национальные и 
конфессиональные проблемы. Н езаверш енность и противоречия модернизации. Основные социальные слои, 
политические партии и их лидеры накануне революции. Основные этапы и хронология револю ции 1917 г.
Февраль— март: восстание в П етрограде и падение монархии. К онец Российской империи. Отклики внутри страны: 

М осква, периферия, фронт, национальные регионы. Революционная эйфория. Ф ормирование В рем енного правительства 
и программа его деятельности. П етроградский Совет рабочих и солдатских депутатов и его декреты. В есн а— лето: 
«зы бкое равновесие» политических сил при росте влияния больш евиков во главе с В . И. Лениным. Июльский кризис и 
конец «двоевластия». Православная церковь. С обор и восстановление патриаршества. Вы ступление генерала Л. Г. 
Корнилова против В рем енного правительства. 1 сентября 1917 г.: провозглаш ение России республикой. 25 октября (7 
ноября по новому стилю): свержение В рем енного правительства и взятие власти больш евиками (Октябрьское 
восстание). Создание коалиционного правительства больш евиков и левых эсеров. В . И. Л енин как политический деятель.

Первые революционные преобразования большевиков.
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Диктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразований. Первые мероприятия больш евиков в 
политической и экономической сферах. Борьба за армию. Декрет о мире и заключение Брестского мира. Национализация  
промыш ленности. «Декрет о земле» и принципы наделения крестьян землей. Созыв и разгон У чредительного собрания. 
Слом старого и создание нового госаппарата. Советы как форма власти. Слабость центра и формирование 
«многовластия» на местах. ВЦ И К  Советов. Совнарком. ВЧ К  по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Создание 
Вы сш его совета народного хозяйства (ВС Н Х ) и территориальных совнархозов. Первая Конституция России 1918 г.

Гражданская война и ее последствия

Установление советской власти в центре и на м естах осенью  1917 —  весной 1918 г.: Центр, Украина, Поволжье, Урал, 
Сибирь, Дальний В осток, Северный Кавказ и Закавказье, Средняя Азия. Начало формирования основны х очагов  
сопротивления большевикам. Ситуация на Дону. Восстание чехословацкого корпуса. Гражданская война как 
общ енациональная катастрофа. Человеческие потери. Причины, этапы и основны е события Гражданской войны. 
Военная интервенция. Палитра антибольш евистских сил: их характеристика и взаимоотнош ения. И деология Белого 
движения. Комуч, Директория, правительства А. В . Колчака, А. И. Деникина и П. Н. Врангеля. П олож ение населения на 
территориях антибольш евистских сил. Повстанчество в Гражданской войне. Б удни села: «красные» продотряды  и 
«белы е» реквизиции. Политика «военного коммунизма». Продразверстка, принудительная трудовая повинность, 
сокращение роли денеж ны х расчетов административное распределение товаров и услуг. Разработка плана ГОЭЛРО. 
Создание регулярной Красной армии. И спользование военспецов. Вы ступление левых эсеров. Террор «красный» и 
«белы й» и его масштабы. Убийство царской семьи. О собенности  Гражданской войны на Украине, в Закавказье и 
С редней А зии, в С ибири и на Дальнем Востоке. Польско-советская война. П оражение армии П. Н. Врангеля в Крыму. 
Причины победы  Красной армии в Гражданской войне. В опрос о земле. Декларация прав народов Р оссии  и ее значение. 
Эмиграция и формирование Русского зарубежья. П оследние отголоски Гражданской войны в регионах в конце 1921—  
1922 г.

Идеология и культура периода Гражданской войны и «военного коммунизма».

«Несвоевременны е мысли» М. Горького. Создание Государственной комиссии по просвещ ению  и Пролеткульта. 
Наглядная агитация и массовая пропаганда коммунистических идей. «Окна сатиры РО СТА». Национализация театров и 
кинематографа. И здание «Н ародной библиотеки». Пролетаризация вузов, организация рабфаков. Антирелигиозная 
пропаганда и секуляризация ж изни общ ества. Ликвидация сословны х привилегий. Законодательное закрепление 
равноправия полов. П овседневная жизнь и общ ественны е настроения. Городской быт: бесплатный транспорт, товары по 
карточкам, субботники и трудовые мобилизации.
Деятельность трудовы х армий. Комитеты бедноты  и рост социальной напряженности в деревне. Голод, «черный рынок» 
и спекуляция. П роблема м ассовой детской беспризорности. Влияние военной обстановки на психологию  населения. 
СССР в годы  нэпа (1921— 1928 гг.)
Катастрофические последствия П ервой мировой и Гражданской войн. Демографическая ситуация в начале 1920-х  годов. 
Экономическая разруха. Г олод 1921—  1922 гг. и его преодоление. Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщ ине, в
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Поволжье и др. Кронш тадтское восстание. Отказ больш евиков от «военного коммунизма» и переход к новой  
экономической политике (нэп). И спользование рыночных механизмов и товарно-денеж ны х отнош ений для улучш ения  
экономической ситуации. Замена продразверстки в деревне едины м продналогом. Иностранные концессии. 
Стимулирование кооперации. Финансовая реф орма 1922— 1924 гг. С оздание Госплана и разработка годовы х и 
пятилетних планов развития народного хозяйства. Попытки внедрения научной организации труда (НОТ) на 
производстве. У чреж дение в СССР звания «Герой Труда» (1927  г., с 1938 г. —  Герой Социалистического Труда). 
Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР в 1924 г. Ситуация в Закавказье и С редней  
Азии. Создание новых национальных образований в 1920-е годы. Политика «коренизации» и борьба по вопросу о 
национальном строительстве. Административно-территориальные реформы 1920-х годов. Ликвидация 
небольш евистских партий и установление в СССР однопартийной политической системы. Смерть В. И. Ленина и борьба  
за власть. Ситуация в партии и возрастание роли партийного аппарата. Роль И. В . Сталина в создании номенклатуры. 
Ликвидация оппозиции внутри В К П (б) к концу 1920-х  годов. Социальная политика большевиков. П олож ение рабочих и 
крестьян. Эмансипация женщ ин. М олодеж ная политика. Социальные «лифты». Организация детского досуга. М еры  по 
сокращ ению безработицы. П олож ение бывших представителей «эксплуататорских классов». Лишенцы. Деревенский  
социум: кулаки, середняки и бедняки. Сельскохозяйственные коммуны, артели и ТОЗы.

Советский Союз в 1929—1941 годах

«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного администрирования. Форсированная 
индустриализация: региональная и национальная специфика. Создание рабочих и инженерны х кадров. 
Социалистическое соревнование. Ударники и стахановцы. Ликвидация частной торговли и предпринимательства. 
Кризис снабж ения и введение карточной системы. Коллективизация сельского хозяйства и ее трагические последствия. 
«Раскулачивание». Сопротивление крестьян. Становление колхозного строя. Создание МТС. Г олод в СССР в 1932—  
1933 гг. как следствие коллективизации. Крупнейш ие стройки первых пятилеток в Ц ентре и национальных р ес^ б л и к а х . 
Строительство московского метрополитена. Создание новы х отраслей промыш ленности. Иностранные специалисты и 
технологии на стройках СССР. М илитаризация народного хозяйства, ускоренное развитие военной промыш ленности. 
Результаты, цена и издерж ки модернизации. Превращ ение СССР в индустриально-аграрную  державу. Ликвидация 
безработицы. У спехи  и противоречия урбанизации. Утверждение «культа личности» И. В . Сталина. Мал^зе «культы» 
представителей советской элиты и региональных руководителей. Партийные органы как инструмент сталинской  
политики. Органы госбезопасности  и их роль в поддерж ании диктатуры. У ж есточение цензуры. И здание краткого курса 
«И стории В К П (б)»  и усиление идеологического контроля над общ еством. В ведение паспортной системы. М ассовы е 
политические репрессии 1937— 1938 гг. «Национальные операции» Н КВД. Результаты репрессий на уровне регионови  
национальных республик.
Репрессии против свящ еннослужителей. ГУЛАГ: социально-политические и национальные характеристики его  
контингента. Роль принудительного труда осущ ествлении индустриализации и в освоении труднодоступны х  
территорий. Советская социальная и национальная политика 1930-х  годов. П ропаганда и реальные достижения. 
Конституция СССР 1936 г.
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Культурное пространство
Повседневная жизнь и общ ественны е настроения в годы  нэпа. «К оммунистическое чванство». П адение трудовой  
дисциплины. Разруш ение традиционной морали. О тнош ение к семье, браку, воспитанию детей. Советские обряды и 
праздники. Н аступление на религию. «С ою з воинствую щ их безбож ников». Культура периода нэпа. Пролеткульт и 
нэпманская культура. Борьба с безграмотностью . Сельские избы-читальни. Основные направления в литературе 
(футуризм) и архитектуре (конструктивизм). Д остижения в области киноискусства. Культурная револю ция и ее 
особенности в национальных регионах. Советский авангард. Создание национальной письменности и смена алфавитов. 
Деятельность Наркомпроса. Рабфаки. Культура и идеология. Ф ормирование человека нового типа. Пропаганда 
коллективистских ценностей. Воспитание интернационализма и советского патриотизма. О бщ ественны й энтузиазм  
периода первых пятилеток. Рабселькоры. Развитие спорта. О своение Арктики. Рекорды летчиков. Эпопея  
«челюскинцев». П рестижность военной проф ессии и научно-инж енерного труда. У чреж дение звания Герой Советского 
Сою за (в 1934 г.) и первые награждения. Культурная революция. У становление ж есткого государственного контроля над 
сф ерой литературы и искусства. Создание творческих сою зов  и их роль в пропаганде советской культуры. 
Социалистический реализм как худож ественны й метод. Литература и кинематограф 1930-х годов. Культура Русского  
зарубежья. Наука в 1930-е годы. Академия наук СССР. Создание новых научных центров: В А С Х Н И Л , Ф ИАН и др. 
Вы даю щ иеся учены е и конструкторы гражданской и военной техники. П овседневность 1930-х  годов. С нижение уровня 
доходов  населения по сравнению с периодом  нэпа. И з деревни —  в город: последствия вы нужденного переселения и 
миграции населения. Жилищная проблема. Условия труда и быта на стройках пятилеток. Коллективные формы быта. 
Возвращ ение к «традиционным ценностям» в середине 1930-х  годов. Пионерия и комсомол. Военно-спортивны е 
организации. М атеринство и детство в 1930-е годы. Жизнь в деревне. Трудодни. Единоличники. Личные подсобны е 
хозяйства колхозников.

Внешняя политика СССР в 1920—1930-е годы

От курса на м ировую  револю цию  к концепции «построения социализма в одной стране». Деятельность Коминтерна как 
инструмента мировой революции. П роблема «царских долгов». Д оговор в Рапалло. В ы ход СССР из м еж дународной  
изоляции. «Военная тревога» 1927 г. Вступление СССР в Лигу Наций. Возрастание угрозы  мировой войны. Попытки  
организовать систем у коллективной безопасности в Европе. Советские добровольцы  в И спании и в Китае. Вооруж енны е  
конфликты на озере Хасан, реке Х алхин-Гол и ситуация на Дальнем В остоке в конце 1930-х  годов. СССР накануне 
Великой О течественной войны. Ф орсирование военного производства и освоения новой техники. У ж есточение  
трудового законодательства. Нарастание негативных тенденций в экономике. М ю нхенский договор 1938 г. и угроза  
м еж дународной изоляции СССР. Заключение договора ненападении м еж ду СССР и Германией в 1939 г. Вклю чение в 
состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии, Северной Буковины, Западной Украины и Западной Белоруссии. 
Катынская трагедия. «Зимняя война» с Ф инляндией.

Первый период Великой Отечественной войны (июнь 1941 — осень 1942 г.)

План «Барбаросса». С оотнош ение сил сторон на 22 июня 1941 г. В торж ение войск Германии и ее сателлитов на
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территорию СССР. Брестская крепость. М ассовы й героизм  советских воинов —  представителей всех народов СССР. 
Причины поражений Красной армии на начальном этапе войны. Чрезвычайные меры руководства страны, образование 
Государственного комитета обороны . И. В. Сталин —  Верховны й главнокомандующий. Роль партии в мобилизации сил  
на отпор врагу. Создание дивизий народного ополчения. С моленское сражение. Н аступление советских войск под  
Ельней. Начало блокады Ленинграда.
О борона О дессы  и Севастополя. Срыв гитлеровских планов «молниеносной войны». Н аступление гитлеровских войск, 
М осква на осадном  положении. Парад 7 ноября на
Красной площади. П ереход  в контрнаступление и разгром немецкой группировки под М осквой. Наступательные 
операции Красной армии зимой— весной 1942 г. Н еудача Ржевско-В яземской операции. Битва за В оронеж . Итоги  
М осковской битвы. Блокада Ленинграда. Героизм  и трагедия гражданского населения. Эвакуация ленинградцев. 
«Д орога ж изни». П ерестройка экономики на военный лад. Эвакуация предприятий, населения и ресурсов. В ведение  
военной дисциплины  на производстве и транспорте. Нацистский оккупационный режим. «Генеральный план Ост». 
М ассовые преступления гитлеровцев против советских граждан. Лагеря уничтожения. Холокост. Этнические чистки на 
оккупированной территории СССР. Нацистский плен. Уничтожение военнопленны х и медицинские эксперименты над  
заключенными. У гон советских лю дей в Германию. Разграбление и уничтож ение культурных ценностей. Начало 
массового сопротивления врагу. Восстания в нацистских лагерях. Развертывание партизанского движения.

Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны (осень 1942—1943 г.)

Германское наступление весной— летом 1942 г. П оражение советских войск в Крыму. Битва за Кавказ. О борона  
Сталинграда, «Д ом  Павлова». Окружение неприятельской группировки п од  Сталинградом и наступление на Ржевском  
направлении. Разгром окруженны х под Сталинградом гитлеровцев. И тоги и значение победы  Красной армии под  
Сталинградом. Битва на Курской дуге. С оотнош ение сил. Провал немецкого наступления. Танковые сражения под  
П рохоровкой и Обоянью. П ереход  советских войск в наступление. И тоги и значение Курской битвы. О свобож дение  
Л евобереж ной Украины и форсирование Днепра. О свобож дение Киева. И тоги наступления Красной армии летом—  
осенью  1943 г. Прорыв блокады Л енинграда в январе 1943 г. Значение героической обороны  Ленинграда. Развертывание 
массового партизанского движения. А нтифаш истское подполье в оккупированных крупных городах. Значение 
партизанской и подпольной борьбы  для победы  над врагом. Сотрудничество с врагом: формы, причины, масштабы. 
Создание гитлеровцами воинских формирований из советских военнопленных. Генерал А. А. Власов и Русская 
освободительная армия. С удебны е процессы  на территории СССР над военными преступниками и пособниками  
оккупантам в 1943— 1946 гг.

Человек и война: единство фронта и тыла
«В се для фронта, все для победы !». Трудовой подвиг народа. Роль женщ ин и подростков в промыш ленном и 
сельскохозяйственном производстве. Самоотверженный труд ученых. П омощ ь населения фронту. Добровольные взносы  
в ф онд обороны . П омощ ь эвакуированным. Ф ронтовая повседневность. Боевое братство. Ж енщины на войне. П исьма с 
фронта и на фронт. П овседневность в советском тылу. Военная дисциплина на производстве. Карточная систем а и 
нормы снабж ения в городах. П олож ение в деревне. Стратегии выживания в городе и на селе. Государственны е меры и
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общ ественны е инициативы по спасению  детей. Создание Суворовских и Н ахимовских училищ.

Культурное пространство

Советские писатели, композиторы, худож ники в условиях войны. Ф ронтовые корреспонденты. Вы ступления фронтовых 
концертных бригад. П есенное творчество и фольклор. Кино военны х лет. Государство и Церковь в годы  войны. 
И збрание в 1943 г. на патриарший престол митрополита Сергия (Страгородского). Культурные и научные связи с 
союзниками.

СССР и союзники.

П роблема В торого фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 1943 г. Ф ранцузский авиационный полк «Н ормандия—  
Н еман», а также польские и чехословацкие воинские части на советско-германском фронте.

Победа СССР в Великой Отечественной войне.
Окончание Второй мировой войны (1944 — сентябрь 1945 г.)

О свобож дение П равобереж ной Украины и Крыма. Н аступление советских войск в Белоруссии и Прибалтике. 
Завершение освобож дения территории СССР. Боевые действия в В осточной и Центральной Европе и освободительная  
миссия Красной армии. Боевое содруж ество советской армии и войск стран антигитлеровской коалиции. Встреча на 
Эльбе. Висло-О дерская операция. Битва за Берлин. Капитуляция Германии. Репатриация советских граждан в ходе  
войны и после ее окончания. В оенно-эконом ическое превосходство СССР над Германией в 1944— 1945 гг. 
Восстановление хозяйства в освобож денны х районах. Начало советского «атомного проекта». Реэвакуация и 
нормализация повседневной жизни. ГУЛАГ. Депортации «репрессированны х народов». Взаимоотнош ения государства и 
Церкви. П оместны й собор  1945 г. Антигитлеровская коалиция. Открытие В торого фронта в Европе. Ялтинская 
конференция 1945 г.: основные реш ения и дискуссии. Обязательство Советского С ою за выступить против Японии. 
Потсдамская конференция. Судьба послевоенной Германии. Политика денацификации, демилитаризации, 
демонополизации, демократизации («четыре Д»). Реш ение проблемы репараций. Советско-японская война 1945 г. 
Разгром Квантунской армии. Боевые действия в М аньчжурии, на Сахалине и Курильских островах. О свобож дение  
Курил. Ядерные бомбардировки японских городов американской авиацией и их последствия. С оздание ООН. 
Конференция в Сан-Ф ранциско в ию не 1945 г. Устав ООН. И стоки «холодной войны». Нюрнбергский и Токийский  
судебны е процессы. О суж дение главных военны х преступников. И тоги Великой Отечественной и В торой мировой войн. 
Реш ающ ий вклад СССР в п обеду  антигитлеровской коалиции. Л ю дские и материальные потери. И зменения  
политической карты Европы. 11

11 класс
Мир и наша страна во второй половине ХХ -  начале XXI в.
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С оциально-экономическое развитие стран Запада во второй половине X X  в. Новый облик стран Запада после Второй  
мировой войны. И деи  демократического социализма. Кейнсианство. Создание «государства благосостояния». Политика 
«новых рубеж ей» президента Дж. Кеннеди. «Государство благосостояния» и причины его кризиса в конце 1960 -х гг. 
Экономический кризис 1974— 1975 гг. и его последствия. «Неоконсервативная волна». Новый этап НТР. С оциально
экономические последствия современного этапа НТР. О бщ ественно-политическое развитие Запада в 1945 —  середине  
1980-е гг. СШ А  после В торой мировой войны. Маккартизм. СШ А в 1960— 1970-е гг. Борьба с расовой сегрегацией  
дискриминацией цветного населения СШ А. «У отергейт». Политическая жизнь Западной Европы. Политика 
лейбористского правительства К. Эттли. Пятая республика Ш. д е  Голля. О бразование Ф едеративной Республики  
Германии (ФРГ). Социальные движения протеста в странах Запада. Политика неоконсервативных правительств. 
Причины и проявления массовы х общ ественны х движ ений в СШ А и Западной Европе в 1945 —  середине 1980-х гг. 
Протестн^зе формы общ ественны х движений. Социалистические страны и особенности  и х  развития после Второй  
мировой войны. Установление просоветских режимов в странах В осточной Европы. Ю гославская модель социализма.

Германия: разделенная нация.

События 1956 г. в П ольш е и Венгрии. Попытки демократизации социалистического строя. «Пражская весна» и 
«доктрина Брежнева». Страны А зии, Африки и Латинской Америки во второй половине X X  в. П редпосылки распада и 
последую щ его крушения колониальной системы  после В торой мировой войны. Ликвидация колониальной зависимости. 
Движение неприсоединения.
Прозападная модернизация в Ю ж ной А зии. Япония и «новые индустриальные страны». Влияние ислама на развитие 
стран Азии и Африки. Исламская
революция в Иране 1979 г. И деи социализма в странах «третьего мира». Эпоха социальных и экономических  
экспериментов М ао Ц зэдуна и новая политика Дэн Сяопина. О собенности  развития Латинской Америки. Латинская 
Америка во второй половине X X  в. П ослевоенное устройство мира. М еж дународны е отнош ения в 1945 —  начале 1970-х  
гг. Создание ООН и попытка формирования нового миропорядка. П олож ение СШ А и СССР после В торой мировой  
войны и начало «холодной войны». Раскол мира на враждую щ ие военно-политические блоки. Я дерное соперничество  
сверхдержав. Берлинский и Карибский кризисы. Цели и методы  соперничества сверхдерж ав в региональных 
конфликтах. Участие сверхдерж ав в региональных конфликтах. Вьетнамская война 1964— 1973 гг. Международн^зе 
отнош ения в 1970— 1980-е гг. Окончание «холодной войны». П редпосылки разрядки м еж дународной напряженности. 
Разрядка м еж дународной напряженности. Договорны й процесс периода разрядки. Новый виток «холодной войн ы». 
М еж дународны е отнош ения во второй половине 1980-х  гг. Револю ции конца 1980-х  гг. в В осточной Европе. Окончание 
«холодной войны». М ир на рубеж е X X — X X I вв. НТР эпохи постиндустриальной цивилизации: достиж ения и проблемы. 
Тенденции экономического и социально-политического развития стран Запада. Интеграционные и дезинтеграционны е 
процессы  в соврем енном  мире. Европейский сою з. Территориальные и этноконфессиональные конфликты в 
современном мире. В ойна на Балканах —  первый вооруж енны й конфликт в Европе после В торой мировой войны. 
Система меж дународны х отнош ений на рубеж е X X —  X X I вв.: становление новой структуры миропорядка. М есто  
России на соврем енной м еж дународной арене._________________________________________________________________________________
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Духовная жизнь общества

Развитие научной мысли. Ф ормирование современной естественно- научной картины мира. Теория относительности А. 
Эйнштейна. Развитие теоретической и экспериментальной физики микромира. Космология. Достижения в генетике и 
психологии. Начало изучения М ирового океана. Глобальный характер научного познания в соврем енном  общ естве. 
Н аучно-технический прогресс. Новые направления научно-технического прогресса (НТП). Развитие транспорта и 
атомной энергетики. Ракетостроение и космонавтика. Информационные и компьютерные технологии. Достижения  
современной медицины. С оциокультурное развитие: изменения в повседневной ж изни людей. Две волны феминизма. 
Влияние научно- технического прогресса на соврем енное образование. Человек в общ естве потребления. И зменения  
структуры населения развитых стран. Спортивн^зе достиж ения X X —  начала X X I в. Всемирны е Олимпийские игры. 
Основные тенденции развития мировой худож ественной культуры. Авангардизм —  изменение эстетических основ  
худож ественного творчества. Реалистическое искусство X X  —  начала X X I в. Плюралистическая худож ественная  
культура. Роль элитарной и массовой культуры в информационном общ естве.

«Поздний сталинизм» (1945—1953 гг.)

Влияние последствий войны на советскую  систем у и общ ество. П ослевоенны е ожидания и настроения. П редставления  
власти и народа о послевоенном  развитии страны. Разруха. О бострение жилищ ной проблемы. Демобилизация армии. 
Социальная адаптация фронтовиков. П олож ение сем ей  «пропавш их без вести» фронтовиков. Репатриация. Рост  
преступности. Ресурсы  и приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики и переориентация на выпуск  
гражданской продукции.

Восстановление индустриального потенциала страны. Сельское хозяйство и полож ение деревни. П омощ ь не затронутых 
войной национальных республик в восстановлении западных регионов СССР. Репарации, их размеры и значение для 
экономики. Советский «атомный проект», его усп ехи  и значение. Начало гонки вооруж ений. Государственная и 
коммерческая торговля. Г олод 1946— 1947 гг. Денежная реф орма и отмена карточной системы  (в 1947 г.). И. В . Сталин и 
его окружение. У ж есточение административно-командной системы. Соперничество в верхних эш елонах власти. 
Усиление идеологического контроля. П ослевоенны е репрессии. «Л енинградское дело». Борьба с «космополитизмом». 
«Д ело врачей». Дело Еврейского антифаш истского комитета. Т. Лысенко и «лысенковщина». С охранение на период  
восстановления разруш енного хозяйства трудового законодательства военного времени. П олож ение в «старых» и 
«новых» республиках. Рост влияния СССР на м еж дународной арене. Первые шаги ООН. Начало «холодной войны». 
«Доктрина Трумэна» и «План Маршалла». Ф ормирование биполярного мира. Советизация В осточной и Центральной  
Европы. Взаимоотнош ения со странами «народной демократии». С оздание Совета экономической взаимопомощ и (СЭВ). 
Конфликт с Ю гославией. Коминф ормбю ро. Организация Североатлантического договора (Н АТО ). В ойна в Корее.

«Оттепель» (середина 1950-х — первая половина 1960-х годов)
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Смена политического курса. Смерть И. В . Сталина и настроения в общ естве. Борьба за власть в советском  руководстве. 
П ереход политического лидерства к Н. С. Х рущ еву. Первые признаки наступления «оттепели» в политике, экономике, 
культурной сфере. Начало критики сталинизма. X X  съ езд  КПСС и разоблачение «культа личности» И. В . Сталина. 
Реакция на доклад Н. С. Х рущ ева в стране и мире. Частичная десталинизация: содерж ание и противоречия. 
Внутрипартийная демократизация. Начало реабилитации жертв массовых политических репрессий и  смягчение 
политической цензуры. Возвращ ение депортированных народов. О собенности  национальной политики. Попытка 
отстранения Н. С. Х рущ ева от власти в 1957 г. «Антипартийная группа». У тверждение единоличной власти Хрущева. 
Культурное пространство. И зменение общ ественной атмосферы. «Ш естидесятники». Литература, кинематограф, театр, 
живопись: новые тенденции. П оэтические вечера в П олитехническом м узее. Образование и наука. Всемирны й фестиваль 
м олодеж и и студентов 1957 г. Популярные формы досуга. Развитие внутреннего и м еж дународного туризма. Начало 
московских кинофестивалей. Роль телевидения в ж изни общ ества. Неофициальная культура. Стиляги. Н. С. Х рущ ев и 
интеллигенция. А нтирелигиозные кампании. Гонения на Церковь. Диссиденты. Самиздат и «тамиздат». Социально - 
экономическое развитие Экономическое развитие СССР. «Догнать и перегнать А мерику». Попытки реш ения  
продовольственной проблемы. О своение целинных земель. Научно-техническая революция (НТР) в СССР. П еремены  в 
научно-технической политике. Военны й и гражданский секторы экономики. Создание ракетно-ядерного щита. Начало 
освоения космоса. Запуск первого спутника Земли. Исторические полеты Ю. А. Гагарина и первой в мире женщ ины - 
космонавта В. В . Терешковой. Первые советские ЭВМ . Появление гражданской реактивной авиации. Влияние НТР на 
перемены в повседневной ж изни лю дей. Реформы  в промыш ленности. П ереход  от отраслевой системы  управления к 
совнархозам. Расш ирение прав сою зны х республик. И зменения в социальной и  профессиональной структуре советского  
общ ества к началу 1960-х  годов. П реобладание горож ан над сельским населением. П олож ение и проблемы рабочего  
класса, колхозного крестьянства и интеллигенции. В остребованность научного и инженерного труда. Х Х П  съезд КПСС. 
Программа построения коммунизма в СССР. Воспитание «нового человека». Бригады коммунистического труда. 
Общ ественные формы управления. Социальные программы. Реф орма системы  образования. Движение к «государству  
благосостояния»: мировой тренд и  специфика советского «социального государства». Общ ественные фонды  
потребления. П енсионная реформа. М ассовое жилищ ное строительство. «Хрущ евки». Р ост дох о д о в  населения и  
деф ицит товаров народного потребления.

Внешняя политика

Новый курс советской внеш ней политики: от конфронтации к диалогу. П оиски нового м еж дународного имиджа страны. 
СССР и страны Запада. М еж дународны е военно-политические кризисы: позиция СССР и стратегия ядерного  
сдерживания (Суэцкий кризис 1956 г., Берлинский кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 г.). СССР и мировая 
социалистическая система. Создание по инициативе СССР Организации Варшавского договора. Венгерские события 
1956 г. Распад колониальных систем  и  борьба за влияние в
странах «третьего мира». К онец «оттепели». Нарастание негативных тенденций в общ естве. Кризис доверия власти. 
Новочеркасские события. Смещ ение Н. С. Х рущ ева и  приход к власти Л. И. Брежнева. Оценка Х рущ ева и  его реформ  
современниками и  историками.
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Советское общество в середине 1960-х — начале 1980-х годов

П риход к власти Л. И. Брежнева: его окруж ение и см ена политического курса. П оиски идеологических ориентиров. 
Десталинизация и ресталинизация. Экономические реформы  1960-х годов. Новые ориентиры аграрной политики. 
«Косыгинская реформа». Конституция СССР 1977 г. Концепция «развитого социализма». Попытки изменения вектора 
социальной политики. Уровень жизни: достиж ения и проблемы. Нарастание застойны х тенденций в экономике и кризис 
идеологии. Рост теневой экономики. Ведомственны й монополизм. Замедление темпов развития. И счерпание потенциала  
экстенсивной индустриальной модели. ена сохранения СССР статуса сверхдержавы. Р ост  масш табов и роли военно
промыш ленного комплекса (ВПК). Трудности развития агропромышленного комплекса. Советские научные и 
технические приоритеты. М Г У  им. М. В . Л омоносова. Академия наук СССР. Н овосибирский Академгородок. 
Замедление научно-технического прогресса в СССР. Отставание от Запада в производительности труда. «Лунная гонка» 
с СШ А. У спехи  в математике. Создание топливно-энергетического комплекса (ТЭК).

Культурное пространство

П овседневность в городе и деревне. Рост социальной мобильности. М играция населения в крупные города и проблема  
«неперспективных деревень». Популярные формы досуга населения. Уровень ж изни разных социальных слоев. 
Социальное и экономическое развитие сою зны х республик. О бщ ественны е настроения. Трудовые конфликты и 
проблема поиска эффективной системы  производственной мотивации. О тнош ение к общ ественной собственности. 
«Н есуны ». П отребительские тенденции в советском общ естве. Дефицит и очереди. Идейная и духовная жизнь  
советского общ ества. Развитие физкультуры и спорта в СССР. Олимпийские игры 1980 г. в М оскве. Литература и 
искусство: поиски новых путей.

Авторское кино. Авангардное искусство. Неформал^!: клубы самодеятельной песни, движение КВН  и др. Диссидентский  
вызов. А. Д. Сахаров и А. И. Солженицын. Религиозны е искания. Национальные движения. Борьба с инакомыслием. 
С удебны е процессы. Ц ензура и самиздат.

Внешняя политика

Новые вызовы внеш него мира. М еж ду разрядкой и конфронтацией. Возрастание м еж дународной напряженности. 
«Х олодная война» и мировые конфликты. «Доктрина Брежнева». «Пражская весна^> и сниж ение м еж дународного  
авторитета СССР. Конфликт с Китаем. Д остиж ение военно-стратегического паритета с СШ А. Политика разрядки. 
Сотрудничество с СШ А в области освоения космоса. Совещ ание по безопасности  и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в 
Хельсинки. В вод советских войск в Афганистан. П одъем  антикоммунистических настроений в В осточной Европе. 
Кризис просоветских режимов. Л. И. Брежнев в оценках современников и историков.

Политика «перестройки». Распад СССР (1985—1991 гг.)
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Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-политической сферах. Резкое падение мировых 
цен на нефть и его негативные последствия для советской экономики. М. С. Горбачев и его окружение: курс на 
реформы. Антиалкогольная кампания
1985 г. и ее противоречивые результаты. Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в политической и 
государственной сферах.
Законы о госпредприятии и об  индивидуальной трудовой деятельности. Принятие закона о приватизации  
государственны х предприятий. Г ласность и плюрализм мнений. Политизация ж изни и подъем  гражданской активности 
населения. М ассовы е митинги, собрания. Либерализация цензуры. О бщ ественны е настроения и дискуссии в общ естве. 
Концепция социализма «с человеческим лицом». Вторая волна десталинизации. И стория страны как фактор 
политической жизни. Отнош ение к войне Афганистане. Неформальные политические объединения. «Н овое мышление» 
М. С. Горбачева. Отказ от идеологической конфронтации д в у х  систем  и провозглаш ение руководством  СССР 
приоритета общ ечеловеческих ценностей над классовым подходом . И зменения в советской внеш ней политике. Роспуск  
СЭВ и Организации Варшавского договора. О бъединение Германии. Начало вывода советских войск из Центральной и 
В осточной Европы. Заверш ение «холодной войны». О тнош ение к Горбачеву и его внеш неполитическим инициативам  
внутри СССР и в мире. Демократизация советской политической системы. X IX  конференция КПСС и ее решения. 
Альтернативн^зе выборы народны х депутатов. Съезды народны х депутатов —  высший орган государственной власти. 
Первый съ езд народны х депутатов СССР и его значение. Образование оппозиционной М ежрегиональной депутатской  
группы. Демократы «первой волны», их лидеры и программы. П одъем  национальных движ ений, нагнетание 
националистических и сепаратистских настроений. П роблема Н агорного Карабаха и попытки ее реш ения руководством  
СССР. О бострение межнационального противостояния: Закавказье, Прибалтика, Украина, М олдавия. П озиция  
республиканских лидеров и национальных элит. П оследний этап «перестройки» (1 9 9 0 — 1991 гг.). Отмена 6-й  статьи 
Конституции СССР о руководящ ей роли КПСС. Становление многопартийности. Кризис в КПСС и создание 
Коммунистической партии РСФСР. Первый съ езд народны х депутатов РСФ СР и его решения. Б. Н. Ельцин —  единый  
лидер демократических сил. Противостояние сою зной  (М. С. Горбачев) и российской (Б. Н. Ельцин) власти. В ведение  
поста президента СССР и избрание М. С. Горбачева президентом. Избрание Б. Н. Ельцина президентом  РСФСР. 
У чреж дение в РСФ СР Конституционного суда и складывание системы  разделения властей. У глубление политического 
кризиса. У силение центробеж ны х тенденций и угрозы  распада СССР. П ровозглаш ение независимости Литвой, Эстонией  
и Латвией. Ситуация на Северном Кавказе. «Парад суверенитетов». Декларация о государственном суверенитете 
РСФСР. Дискуссии о путях обновления Сою за ССР. План «автономизации» —  предоставления автономиям статуса 
сою зной  республики. Н ово-О гаревский процесс и попытки подписания нового С ою зного договора. Реф ерендум  о 
сохранении СССР. Превращ ение экономического кризиса в стране в ведущ ий политический фактор. Нарастание 
разбалансированности в экономике. Государственны й и коммерческий секторы. Конверсия оборонны х предприятий. 
В ведение карточной системы  снабжения. Принятие принципиального реш ения об  отказе от планово-директивной  
экономики и о п ереходе к рынку. Разработка сою зны м и российским  руководством  программ перехода к рыночной  
экономике. Радикализация общ ественны х настроений. Забастовочное движение. Новый этап в государственно - 
конфессиональных отнош ениях. Попытка государственного переворота в августе 1991 г. Планы ГКЧП и защитники 
Белого дом а. П обеда Б. Н. Ельцина. Ослабление сою зной  власти и влияния М. С. Горбачева. Распад структур КПСС. 
Ликвидация сою зного правительства и центральных органов управления, включая КГБ СССР. Реф ерендум  о
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независимости Украины. О формление фактического распада СССР и создание С одруж ества Независимы х Г осударств  
(СНГ): Беловеж ское и Алма-Атинские соглашения. Реакция мирового сообщ ества на распад СССР. Реш ение проблемы  
советского ядерного оружия. Р оссия как преемник СССР на м еж дународной арене. Горбачев, Ельцин и «перестройка» в 
общ ественном сознании.

Становление новой России (1992—1999 гг.)

Б. Н. Ельцин и его окружение. Общ ественная поддерж ка курса реформ. В заимодействие ветвей власти на первом этапе 
преобразований. П редоставление Ельцину дополнительны х полномочий для успеш ного проведения реформ. 
Правительство реформаторов во главе с Е. Т. Гайдаром. Начало радикальных экономических преобразований. 
Либерализация цен. «Ш оковая терапия». Ваучерная приватизация. Долларизация экономики. Г иперинфляция, рост цен и 
падение жизненного уровня населения. Безработица. Черный рынок и криминализация жизни. Рост недовольства  
граждан первыми результатами экономических реформ. О собенности  осущ ествления реф орм регионах России. От 
сотрудничества к противостоянию исполнительной и законодательной властей в 1992— 1993 гг. Реш ение 
Конституционного суда  РФ  по «делу КПСС». Нарастание политико-конституционного кризиса в условиях ухудш ения  
экономической ситуации. Апрельский реф ерендум  1993 г. —  попытка правового разреш ения политического кризиса. 
Указ Б. Н. Ельцина №  1400 и его оценка Конституционны м судом  РФ. В озм ож ность мирного выхода из политического 
кризиса. «Н улевой вариант». Позиция регионов. П осреднические усилия Русской православной церкви. Трагические 
события осени 1993 г. в М оскве. О бстрел Белого дома. П оследую щ ее реш ение об  амнистии участников октябрьских 
собы тий 1993 г. В сенародное голосование (плебисцит) по проекту Конституции Р оссии  1993 г. Ликвидация Советов и 
создание новой системы  государственного устройства. Принятие Конституции России 1993 г. и ее значение. 
Полномочия президента как главы государства и гаранта Конституции. Становление российского парламентаризма. 
Разделение властей. Проблемы построения федеративного государства. Утверждение государственной символики. 
И тоги радикальных преобразований 1992— 1993 гг. О бострение межнациональных и межконфессиональных отнош ений  
в 1990-е годы. П одписание Ф едеративного договора (в 1992 г.) и отдельных соглаш ений Ц ентра с республиками. 
Договор с Татарстаном как сп особ  восстановления федеративных отнош ений с республикой и восстановления  
территориальной целостности страны. Взаимоотнош ения Ц ентра и субъектов Ф едерации. Опасность исламского 
фундаментализма. Восстановление конституционного порядка в Ч еченской Республике. Корректировка курса реф орм  и 
попытки стабилизации экономики. Роль иностранных займов. П роблема сбора налогов и стимулирования инвестиций. 
Тенденции к деиндустриализации и увеличению  зависимости экономики от мировых цен на энергоносители. 
Сегментация экономики на производственный и энергетический секторы. Положение крупного бизнеса и мелкого 
предпринимательства. Ситуация в российском  сельском хозяйстве и увеличение зависимости от экспорта 
продовольствия. Ф инансовые пирамиды и залоговые аукционы. Вы вод денеж ны х активов из страны. Дефолт 1998 г. и 
его последствия. П овседневная жизнь и общ ественны е настроения россиян в условиях реформ. Общ ественные 
настроения в зеркале социологических исследований. Представления о либерализме и демократии. Проблемы  
формирования гражданского общ ества. С вобода СМИ. С вобода предпринимательской деятельности. В озм ож ность  
выезда за рубеж . Безработица и деятельность проф сою зов. Кризис образования и науки. Социальная поляризация  
общ ества и см ена ценностны х ориентиров. Безработица и детская беспризорность. «Новые русские» и их образ жизни.
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Реш ение проблем  социально незащ ищ енны х слоев населения. Новые приоритеты внеш ней политики. М ировое 
признание новой Р оссии суверенным
государством. Р оссия —  правопреемник СССР на м еж дународной арене. Взаимоотнош ения с СШ А и странами Запада. 
П одписание в 1993 г. Договора СН В-2. Вступление России в «Большую семерку». У силение антизападных настроений  
как результат бом беж ек  Ю гославии и расш ирения Н А ТО  на Восток. Р оссия на постсоветском пространстве. СНГ. 
С ою зное государство России и Белоруссии. В оенно-политическое сотрудничество в рамках СНГ. Восточны й вектор 
российской внеш ней политики в 1990-е годы. Российская многопартийность и строительство гражданского общ ества. 
Основные политические партии и движения 1990-х  годов, их лидеры и платформы. Кризис центральной власти. 
П резидентские выборы 1996 г. П олиттехнологии. «Семибанкирщ ина». «Олигархический» капитализм. Правительства B. 
C. Черномырдина и Е. М. Примакова. О бострение ситуации на Северном Кавказе. Вторж ение террористических  
группировок с территории Чечни в Дагестан. Вы боры  в Государственную  дум у 1999 г. Отставка Б. Н. Ельцина.

Россия в 2000-е годы: вызовы времени и задачи модернизации

П ервое и второе президентства В. В . Путина. П резидентство Д. А. М едведева. И збрание В. В . П утина президентом на 
третий срок. Государственная дума. М ногопартийность. Политические партии и электорат. Ф едерализм и сепаратизм. 
Восстановление единого правового пространства страны. Разграничение властных полномочий центра и регионов. 
Террористическая угроза. П остроение вертикали власти и гражданское общ ество. Стратегия развития страны. 
Экономическое развитие в 2000-е  годы. Ф инансовое полож ение. Рыночная экономика и монополии. Экономический  
подъем 1999—  2007  гг. и кризис 2008— 2010 гг. Структура экономики, роль нефтегазового сектора и задачи  
инновационного развития. Сельское хозяйство. Россия в системе мировой рыночной экономики. Новый облик  
российского общ ества после распада СССР. Социальная и профессиональная структура. Занятость и трудовая миграция. 
М играционная политика. Основные принципы и направления государственной социальной политики. Реформы  
здравоохранения. П енсионны е реформы. Реформирование образования, науки и его результаты. Демографическая  
статистика. С нижение средней  продолжительности жизни и тенденции к  депопуляции. Государственны е программы  
демограф ического возрож дения России. Разработка сем ейной политики и меры по поощ рению  рождаемости. 
Пропаганда спорта и здорового образа жизни. Олимпийские и Параолимпийские зимние игры в Сочи. Повседневная  
жизнь. Качество, уровень ж изни и размеры доходов  разных слоев населения. Общ ественные представления и ожидания  
в зеркале социологии. Постановка государством вопроса о социальной ответственности бизнеса. М одернизация бытовой  
сферы. Россиянин в глобальном информационном пространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет. М ассовая  
автомобилизация. Внеш неполитический курс в годы  президентства В. В . Путина. Восстановление позиций Р оссии  в 
меж дународны х отнош ениях. Современная концепция российской внеш ней политики. Участие в м еж дународной борьбе 
с терроризмом и в урегулировании локальных конфликтов. Ц ентробежны е и партнерские тенденции в СНГ. СНГ и 
ЕврАзЭС. Отношения с СШ А  и Евросою зом. Вступление в С овет Европы. Деятельность «Больш ой двадцатки». 
П ереговоры  о вступлении в ВТО. Дальневосточное и другие направления политики России. Повышение общ ественной  
роли СМ И как «четвертой власти». Коммерциализация культуры. В едущ ие тенденции в развитии образования и науки. 
Расш ирение сферы платного образования. Сокращение финансирования науки, падение престижа научного труда. 
«Утечка мозгов» за рубеж . Основные достиж ения российских учены х и невостребованность результатов их труда.
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Религиозные конфессии и повышение их роли в жизни страны. Предоставление Церкви налоговых льгот. Передача 
государством зданий и предметов культа для религиозных нужд. Особенности развития современной художественной 
культуры: литературы, киноискусства, театра, изобразительного искусства. Процессы глобализации и массовая 
культура.________________________________________________________________________________

Обществознание 
(базовый уровень)

10 класс 
Тема I. Человек.
Человек как результат биологической и социокультурной эволюции.
Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Социализация индивида, агенты (институты) 
социализации. Мотивация деятельности, потребности и интересы. Свобода и необходимость в человеческой 
деятельности. Самосознание индивида и социальное поведение. Социальные ценности.
Культура и духовный мир человека .Понятие культуры.Материальная и духовная культура,ихвзаимосвязь. Формы и виды 
культуры: народная, массовая, элитарная; молодежная субкультура, контркультура. Многообразие и диалог культур. 
Духовная жизнь и духовный мир человека. Общественное и индивидуальное сознание. Мировоззрение, его 
типы.Познание мира человеком.Мышление,формы и методы мышления.
Мышление и деятельность. Познание мира. Формы познания. Понятие истины, ее критерии. Абсолютная, относительная 
истина. Виды человеческих знаний. Естественные и социально-гуманитарные науки. Особенности научного познания. 
Уровни научного познания. Способы и методы научного познания. Особенности социального познания.

Тема II. Общество и социальные отношения

Общество как система.Системное строениеобщества: элементы и подсистемы. Социальное взаимодействие и 
общественные отношения. Основные институты общества. Искусство, его основные функции. Религия. Мировые 
религии. Роль религии в жизни общества.
Образование как социальный институт .Основные направления развития образования.Функцииобразования как 
социального института. Общественная значимость и личностный смысл образования. Знания, умения и навыки людей в 
условиях информационного общества. Порядок приема на обучение в профессиональные образовательные организации 
и образовательные организации высшего образования. Порядок оказания платных образовательных услуг.
Семья как социальная группа и социальный институт .Семья и брак.
Тенденции развития семьи в современном мире. Проблема неполных семей.
Современная демографическая ситуация в Российской Федерации.
Социальная структура общества.Социальная структура общества и социальные отношения.Социальная 
стратификация, неравенство. Социальные группы, их типы. Молодежь как социальная группа. Социальная мобильность, 
ее формы и канала! в современном обществе. Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные 
конфликты, пути их разрешения. Конституционные принципы национальной политики в Российской Федерации. 
Социальные взаимодействия и социальные отношения.Социальный контроль и самоконтроль.Социальные нормы, виды 
социальных норм. Мораль. Нравственная культура. Отклоняющееся поведение (девиантное). Социальный конфликт. 
Виды социальных конфликтов, их причины. Способы разрешения конфликтов.
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Тема III. Рыночное регулирование экономики

Экономика как хозяйство и наука.
Экономика, экономическая наука.
Уровни экономики: микроэкономика, макроэкономика. Факторы производства и факторн^зе доходы .
Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, семьянина.
Рыночный механизм .Рыночные отнош ения в соврем енной экономике.
В иды  и функции рынков.
Спрос.Спрос,закон спроса,факторы,влияющие на формирование спроса.
Предложение.П редложение,закон предложения.
Экономика фирмы.Фирма в экономике.П редприятие.Экономические и бухгалтерские издерж ки иприбыль. Постоянные 
и переменные затраты (издержки). Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. Рациональное 
экономическое поведение собственника.
Источники финансирования фирмы.Организационно-правовые формы предприятий.Основныеисточники  
финансирования бизнеса. Ф ондовый рынок, его инструменты. Акции, облигации и другие ценные бумаги.
Конкуренция как элемент рыночного механизма .Рынок соверш енной и несоверш енной конкуренции.
Политика защиты конкуренции и антимонопольное законодательство.
Рыночное равновесие .Равновесная цена.Ф ормирование рыночных цен.

Тема IV. Государство и экономика

Проблемы денежного обращения.Виды,причин^1 ипоследствия инфляции. Денежно-кредитная (монетарная) политика. 
Банковская система .Банковская система.Центральный банк Российской Ф едерации,его задачи, 
функции и роль в банковской системе России.
Ф инансовый рынок. Ф инансовые институты.
Роль государства в экономике .Роль государства в экономике.О бщ ественны е блага.
Государственные финансы и налоги.Налоговая система в РФ .Виды  налогов.Ф ункции налогов.
Налоги, уплачиваемые предприятиями. Основы денеж ной и бю дж етной политики государства.
Государственны й бю дж ет.
Государственны й долг.
Занятость и безработица. Рынок труда. Занятость и безработица, вид безработицы. 
Государственная политика в области занятости.
Экономический рост и его измерители .Экономическая деятельность и ее измерители.ВВ П  и В Н П - основны е 
макроэкономические показатели.
Экономический рост. Экономические циклы.
Особенности современной экономики России .Тенденции экономического развития России.14 Мировая 
экономика .Мировая экономика.М еж дународная специализация,международноеразделение труда, меж дународная  
торговля, экономическая интеграция, мировой рынок. Государственная политика в области м еж дународной торговли.
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Глобальн̂ зе экономические проблемы.

11 класс
Тема V. Политика.
Политика и власть .Политическая деятельность.Политическиеотношения. Политическая власть.
Политическая система общества.Политическая система,ее структура и функции.Политическийрежим. Типология 
политических режимов. Политические институты. Роль средств массовой информации в политической жизни общества.

Государство как основной институт политической системы общества .Государство как основнойинститут 
политической системы. Государство, его функции.
Демократия и гражданское общество .Демократия,ее основные ценности и признаки.Гражданскоеобщество и правовое 
государство.
Человек в политической жизни.Политическая психология.Политическое поведение.Политическоеучастие. Абсентеизм, 
его причины и опасность.
Политическая идеология.Политическая идеология,ее роль в обществе.
Основные идейно-политические течения современности.
Политические партии и общественно-политические движения.Политические партии,их признаки,функции, 
классификация, виды. Типы партийных систем. Понятие, признаки, типология общественно-политических движений. 
Политическая элита и политическое лидерство .Политическая элита и политическое лидерство.
Типология лидерства.
Избирательная система .Избирательная система.Типы избирательных систем:мажоритарная,пропорциональная, 
смешанная. Избирательная кампания.
Политический процесс.Политический процесс.Особенности политического процесса в России.

Тема VI. Правовое регулирование общественных отношений

Система права.Право всистеме социальных норм. Система российского права: элементы системы права; частное и 
публичное право; материальное и процессуальное право. Источники права. Законотворческий процесс в Российской 
Федерации. Гражданство Российской Федерации.
Гражданин РФ. Конституционные права и свободы. Конституционные права гражданина РФ. Экологическое 
право. Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические
правонарушения. Гражданин РФ. Конституционные обязанности. Конституционные права

иобязанности гражданина РФ. Воинская обязанность. Военная служба 15 по контракту. Альтернативная 
гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщиков. Юридическая ответственность за налоговые 
правонарушения. Законодательство в сфере антикоррупционной политики государства.
Гражданское право .Гражданское право.Гражданские правоотношения.Субъекты гражданскогоправа. Организационно
правовые формы предприятий.
Имущественные и неимущественные права и способы их защиты.
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И мущ ественные права. Право собственности. Основания приобретения права собственности. Право на результаты  
интеллектуальной деятельности. Н аследование. Неимущ ественные права: честь, достоинство, имя. С пособы  защиты  
имущественн^зх и неимущ ественны х прав.
Семейное право .Семейное право.Порядок и условия заключения и расторжения брака.Правовоерегулирование 
отнош ений супругов. Права и обязанности родителей и детей.
Занятость и трудоустройство .Занятость и трудоустройство.П орядок приема на работу,заключения и расторжения  
трудового договора.
Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения в РФ.
Правовые основы  социальной защиты и социального обеспечения.
Конституционное и гражданское судопроизводство в РФ.Гражданские споры ,порядок ихрассмотрения. Основные 
правила и принципы гражданского процесса. Конституционное судопроизводство.
Административное и уголовное судопроизводство в РФ.О собенности административнойюрисдикции. О собенности  
уголовного процесса. Стадии уголовного процесса. Международное право .Понятие и предмет м еж дународного права. 
М еж дународная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. Правовая база противодействия 
терроризму в Р оссийской Ф едерации.

Тема VII. Общество как динамичная система

Общественное развитие.Эволю ция иреволюция как формы социального изменения. Основные направления 
общ ественного развития: общ ественны й прогресс, общ ественны й регресс. Формы социального прогресса: реформа, 
революция.

М ноговариантность общ ественного развития. М ноговариантность общ ественного развития.
Глобализация и вызовы X X I века. П роцессы  глобализации. Основные направления глобализации.
П оследствия глобализации. Общ ество и человек перед лицом угроз и вызовов X X I века.___________________________________

География 
(базовый уровень)

Человек и окружающая среда
Окружающая среда как геосистема. Важ нейш ие явления и процессы  в окруж аю щ ей среде. П редставление о 

ноосф ере.
Взаимодействие человека и природы. Природные ресурсы  и их виды. Закономерности размещ ения природных  

ресурсов. Р есурсообеспеченность. Рациональное и нерациональное природопользование.

Геоэкология. Техногенны е и иные изменения окруж аю щ ей среды. П ути реш ения экологических проблем. О собо  
охраняемые природные территории и объекты В сем ирного природного и культурного наследия.

Территориальная организация мирового сообщества
М ировое сообщ ество -  общ ая картина мира. Современная политическая карта и ее изменения. Р азнообразие стран 

мира. Геополитика. «Горячие точки»на карте мира.
Н аселение мира. Численность, воспроизводство, динамика населения. Демографическая политика. Размещ ение и 

плотность населения. Состав и структура населения (половозрастной, этнический, религиозный состав, городское и
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сельское население). Основные очаги этнических и конфессиональных конфликтов. География рынка труда и занятости. 
Миграция населения. Закономерности расселения населения. Урбанизация.

М ировое хозяйство. Географическое разделение труда. Отраслевая и территориальная структура мирового  
хозяйства. Изменение отраслевой структуры. География основны х отраслей производственной и непроизводственной  
сфер. Развитиесферы услуг. М еж дународны е отнош ения.Географические аспекты глобализации.

Региональная география и страноведение
Комплексная географическая характеристика стран и регионов мира. О собенности  экономико-географического  

положения, природно-ресурсного потенциала, населения, хозяйства, культуры, современны х проблем развития крупных 
регионов и стран Европы, А зии, Северной и Ю ж ной Америки, Австралии и Африки. Перспективы освоения и

развития Арктики и Антарктики. М еж дународная специализация крупнейш их стран и регионов мира. Ведущие 
страны-экспортеры основных видов продукции.

Роль отдельны х стран и регионов в системе мирового хозяйства. Региональнаяполитика. Интеграция регионов в 
единое мировое сообщ ество.М еж дународны еорганизации (региональные, политические и отраслевые сою зы).

Россия на политической карте мира и в мировом хозяйстве. География экономических, политических, культурных и 
научных связей Р оссии  со странами мира. Особенности и проблемы интеграции России в мировое сообщество. 
Географические аспекты решения внешнеэкономических и внешнеполитических задач развития России.

Роль географии в решении глобальных проблем человечества Географическая наука и географическое 
мышление. Карта -  язык географии. Географические аспекты глобальных проблем  человечества. Роль географии в 
реш ении глобальных проблем современности. М еж дународное сотрудничество как инструмент реш ения глобальных 
проблем.

Математика 
(базовый уровень)

Алгебра и начала математического анализа
Натуральные числа, запись, разрядные слагаемые, арифметические действия. Числа и десятичная 

система счисления. Натуральные числа, делимость, признаки делимости на 2, 3, 4, 5, 9, 10. Разложение числа 
на множители. Остатки. Решение арифметических задач практического содержания.

Целые числа. Модуль числа и его свойства.
Части и доли. Дроби и действия с дробями. Округление, приближение. Решение практических задач 

на прикидку и оценку.
Проценты. Решение задач практического содержания на части и проценты. Степень с натуральным и 

целым показателем. Свойства степеней. Стандартный вид числа.
Алгебраические выражения. Значение алгебраического выражения.
Квадратный корень. Изображение числа на числовой прямой. Приближенное значение 

иррациональных чисел.
Понятие многочлена. Разложение многочлена на множители, Уравнение, корень уравнения. 

Линейные, квадратные уравнения и системы линейных уравнений.
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Решение простейших задач на движение, совместную работу, проценты. Числовые неравенства и их 

свойства. Линейные неравенства с одной переменной и их системы. Числовые промежутки. Объединение и 
пересечение промежутков.

Зависимость величин, функция, аргумент и значение, основные свойства функций. График функции. 
Линейная функция. Ее график. Угловой коэффициент прямой.

Квадратичная функция. График и свойства квадратичной функции. график функции у  = yfx . График

функции у  = — .
x

Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность (возрастание или убывание) на 
числовом промежутке. Наибольшее и наименьшее значение функции. Периодические функции и наименьший 
период.

Градусная мера угла. Тригонометрическая окружность. Определение синуса, косинуса, тангенса 
произвольного угла. Основное тригонометрическое тождество. Значения тригонометрических функций для 
углов 0°, 30°, 45°, 60°, 90°, 180°, 270°.

Графики тригонометрических функций у  = cos x, у  = sin x, у  = tgx .
Решение простейших тригонометрических уравнений с помощью тригонометрической окружности.
Понятие степени с действительным показателем. Простейшие показательные уравнения и 

неравенства. Показательная функция и ее график.
Логарифм числа, основные свойства логарифма. Десятичный логарифм. Простейшие 

логарифмические уравнения и неравенства. Логарифмическая функция и ее график.
Понятие степенной функции и ее график. Простейшие иррациональные уравнения.
Касательная к графику функции. Понятие производной функции в точке как тангенс угла наклона 

касательной. Геометрический и физический смысл производной. Производные многочленов.
Точки экстремума (максимума и минимума). Исследование элементарных функций на точки 

экстремума с помощью производной. Наглядная интерпретация.
Понятие первообразной функции. Физический смысл первообразной. Понятие об интеграле как 

площади под графиком функции.

Геометрия
Фигуры на плоскости и в пространстве. Длина и площадь. Периметры и площади фигур.
Параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей.
Треугольники. Виды треугольников: остроугольные, тупоугольные, прямоугольные. Катет против 

угла в 30 градусов. Внешний угол треугольника.
Биссектриса, медиана и высота треугольника. Равенство треугольников.
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Решение задач на клетчатой бумаге.
Равнобедренный треугольник, равносторонний треугольник. Свойства равнобедренного треугольника. 
Соотношения между сторонами и углами в прямоугольном треугольнике. Тригонометрические 

функции углов в прямоугольном треугольнике. Теорема Пифагора. Применение теорем синусов и косинусов.
Четырехугольники: параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция и их свойства. Средняя 

линия треугольника и трапеции.
Выпуклые и невыпуклые фигуры. Периметр многоугольника. Правильный многоугольник.
Углы на плоскости и в пространстве. Вертикальные и смежные углы.
Сумма внутренних углов треугольника и четырехугольника.
Соотношения в квадрате и равностороннем треугольнике.
Диагонали многоугольника.
Подобные треугольники в простейших случаях.
Формулы площади прямоугольника, треугольника, ромба, трапеции.
Окружность и круг. Радиус и диаметр. Длина окружности и площадь круга. Число %. Вписанный угол, 

в частности угол, опирающийся на диаметр. Касательная к окружности и ее свойство.
Куб. Соотношения в кубе.
Тетраэдр, правильный тетраэдр.
Правильная пирамида и призма. Прямая призма.
Изображение некоторых многогранников на плоскости.
Прямоугольный параллелепипед. Теорема Пифагора в пространстве.
Задачи на вычисление расстояний в пространстве с помощью теоремы Пифагора.
Развертка прямоугольного параллелепипеда.
Конус, цилиндр, шар и сфера.
Проекции фигур на плоскость. Изображение цилиндра, конуса и сферы на плоскости.
Понятие об объемах тел. Использование для решения задач на нахождение геометрических величин 

формул объема призмы, цилиндра, пирамиды, конуса, шара.
Понятие о подобии на плоскости и в пространстве. Отношение площадей и объемов подобных фигур.
Вероятность и статистика. Логика и комбинаторика
Логика. Верные и неверные утверждения. Следствие. Контрпример.
Множество. Перебор вариантов.
Таблицы. Столбчатые и круговые диаграммы.
Числовые наборы. Среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения. Примеры 

изменчивых величин.
Частота и вероятность события. Случайный выбор. Вычисление вероятностей событий в опытах с 

равновозможными элементарными событиями._________________________________________________________
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Независимые события. Формула сложения вероятностей.
Примеры случайных величин. Равномерное распределение. Примеры нормального распределения в 

природе. Понятие о законе больших чисел.

Основная базовая программа 
Алгебра и начала анализа
Повторение.Решение задач с использованием свойств чисел и систем счисления, делимости, долей и 

частей, процентов, модулей чисел. Решение задач с использованием свойств степеней и корней, многочленов, 
преобразований многочленов и дробно-рациональных выражений.

Решение задач с использованием градусной меры угла. Модуль числа и его свойства.
Решение задач на движение и совместную работу с помощью линейных и квадратных уравнений и их 

систем. Решение задач с помощью числовых неравенств и систем неравенств с одной переменной, с 
применением изображения числовых промежутков.

Решение задач с использованием числовых функций и их графиков. Использование свойств и
графиков линейных и квадратичных функций, обратной пропорциональности и функции у  = yjx . 
Графическое решение уравнений и неравенств.

Тригонометрическая окружность, радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс, котангенс 
произвольного угла. Основное тригонометрическое тождество и следствия из него. Значения

% % % %
тригонометрических функций для углов 0°, 30°, 45°, 60°, 90°, 180°, 270°. ( 0 — — — — рад). Формулы

6 4 3 2
сложения тригонометрических функций, формулы приведения, формулы двойного аргумента..

Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. Наибольшее и наименьшее значение 
функции. Периодические функции. Четность и нечетность функций. Сложные функции.

Тригонометрические функции у = COS X, у = Sin X, у = tgx . Функция У = ctgx . Свойства и графики 
тригонометрических функций.

Арккосинус, арксинус, арктангенс числа. Арккотангенс числа. Простейшие тригонометрические 
уравнения. Решение тригонометрических уравнений.

Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики. Решение простейших 
тригонометрических неравенств.

Степень с действительным показателем, свойства степени. Простейшие показательные уравнения и 
неравенства. Показательная функция и ее свойства и график.

Логарифм числа, свойства логарифма. Десятичный логарифм. Число е. Натуральный логарифм. 
Преобразование логарифмических выражений. Логарифмические уравнения и неравенства. Логарифмическая
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функция и ее свойства и график.

Степенная функция и ее свойства и график. Иррациональные уравнения.
Метод интервалов для решения неравенств.
Преобразования графиков функций: сдвиг вдоль координатных осей, растяжение и сжатие, отражение 

относительно координатных осей. Графические методы решения уравнений и неравенств. Решение уравнений 
и неравенств, содержащих переменную под знаком модуля.

Системы показательных, логарифмических и иррациональных уравнений. Системы показательных, 
логарифмических неравенств.

Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных функций.
Уравнения, системы уравнений с параметром.
Производная функции в точке. Касательная к графику функции. Геометрический и физический смысл 

производной. Производные элементарных функций. Правила дифференцирования.
Вторая производная, ее геометрический и физический смысл.
Понятие о непрерывных функциях. Точки экстремума (максимума и минимума). Исследование 

элементарных функций на точки экстремума, наибольшее и наименьшее значение с помощью производной. 
Построение графиков функций с помощью производных. Применение производной при решении задач.

Первообразная. Первообразные элементарных функций. Площадь криволинейной трапеции. Формула 
Ньютона-Лейбница.Определенный интеграл. Вычисление площадей плоских фигур и объемов тел вращения с 
помощью интеграла.

Геометрия
Повторение.Решение задач с применением свойств фигур на плоскости. Задачи на доказательство и 

построение контрпримеров. Использование в задачах простейших логических правил. Решение задач с 
использованием теорем о треугольниках, соотношений в прямоугольных треугольниках, фактов, связанных с 
четырехугольниками. Решение задач с использованием фактов, связанных с окружностями. Решение задач на 
измерения на плоскости, вычисление длин и площадей. Решение задач с помощью векторов и координат.

Наглядная стереометрия. Фигуры и их изображения (куб, пирамида, призма). Основные понятия 
стереометрии и их свойства. Сечения куба и тетраэдра.

Точка, прямая и плоскость в пространстве, аксиомы стереометрии и следствия из них. Взаимное 
расположение прямых и плоскостей в пространстве. Параллельность прямых и плоскостей в пространстве. 
Изображение простейших пространственных фигур на плоскости.

Расстояния между фигурами в пространстве.
Углы в пространстве. Перпендикулярность прямых и плоскостей.
Проекция фигуры на плоскость. Признаки перпендикулярности прямых и плоскостей в пространстве. 

Теорема о трех перпендикулярах.
_______Многогранники. Параллелепипед. Свойства прямоугольного параллелепипеда. Теорема Пифагора в
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пространстве. Призма и пирамида. Правильная пирамида и правильная призма. Прямая пирамида. Элементы 
призмы и пирамиды.

Тела вращения: цилиндр, конус, сфера и шар. Основные свойства прямого кругового цилиндра, 
прямого кругового конуса. Изображение тел вращения на плоскости.

Представление об усеченном конусе, сечения конуса (параллельное основанию и проходящее через 
вершину), сечения цилиндра (параллельно и перпендикулярно оси), сечения шара. Развертка цилиндра и 
конуса.

Простейшие комбинации многогранников и тел вращения между собой. Вычисление элементов 
пространственных фигур (ребра, диагонали, углы).

Площадь поверхности правильной пирамиды и прямой призмы. Площадь поверхности прямого 
кругового цилиндра, прямого кругового конуса и шара.

Понятие об объеме. Объем пирамиды и конуса, призмы и цилиндра. Объем шара.
Подобные тела в пространстве. Соотношения между площадями поверхностей и объемами подобных

тел.
Движения в пространстве: параллельный перенос, центральная симметрия, симметрия относительно 

плоскости, поворот. Свойства движений. Применение движений при решении задач.
Векторы и координаты в пространстве. Сумма векторов, умножение вектора на число, угол между 

векторами. Коллинеарные и компланарные векторы. Скалярное произведение векторов. Теорема о 
разложении вектора по трем некомпланарным векторам. Скалярное произведение векторов в координатах. 
Применение векторов при решении задач на нахождение расстояний, длин, площадей и объемов.

Уравнение плоскости в пространстве. Уравнение сферы в пространстве. Формула для вычисления 
расстояния между точками в пространстве.

Вероятность и статистика. Работа с данными
Повторение. Решение задач на табличное и графическое представление данных. Использование 

свойств и характеристик числовых наборов: средних, наибольшего и наименьшего значения, размаха, 
дисперсии. Решение задач на определение частоты и вероятности событий. Вычисление вероятностей в 
опытах с равновозможными элементарными исходами. Решение задач с применением комбинаторики. 
Решение задач на вычисление вероятностей независимых событий, применение формулы сложения 
вероятностей. Решение задач с применением диаграмм Эйлера, дерева вероятностей, формулы Бернулли.

Условная вероятность. Правило умножения вероятностей. Формула полной вероятности.
Дискретные случайные величины и распределения. Независимые случайные величины. 

Распределение суммы и произведения независимых случайных величин.
Математическое ожидание и дисперсия случайной величины. Математическое ожидание и дисперсия 

суммы случайных величин. Геометрическое распределение. Биномиальное распределение и его свойства.
Непрерывные случайные величины. Понятие о плотности вероятности. Равномерное распределение.
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Показательное распределение, его параметры.
Понятие о нормальном распределении. Параметры нормального распределения. Примеры случайных 

величин, подчиненных нормальному закону (погрешность измерений, рост человека).
Неравенство Чебышева. Теорема Бернулли. Закон больших чисел. Выборочный метод измерения 

вероятностей. Роль закона больших чисел в науке, природе и обществе.
Ковариация двух случайных величин. Понятие о коэффициенте корреляции. Совместные наблюдения 

двух случайных величин. Выборочный коэффициент корреляции.

Информатика 
(базовый уровень) Правила поведения в кабинете информатики. Основные направления изучения информатики в 10 классе. 

Информация Понятие информации, представление информации, естественные и формальные языки, 
кодирование информации, измерение информации, алфавитный и содержательный подходы к измерению 
информации, единицы измерения информации, формула Хартли, формула Шеннона, представление целых и 
вещественных чисел в памяти компьютера, дискретное представление данных (текста, графики, звука). 
Информационные процессы в компьютере. Хранение информации, носители информации, передача 
информации в технических системах связи, обработка информации, виды обработки информации, 
исполнители и алгоритмы обработки информации, информационные процессы в компьютере.

Программирование обработки информации. Алгоритмы, свойства алгоритмов, этапы решения задач на 
компьютере, исполнители, система команд исполнителя, классификация данных, структуры алгоритмов 
(следование, ветвление, цикл), языки структурного программирования, элементы языка и типы данных в 
Паскале, операции, функции, операторы языка Паскаль, логические величины, операции, операторы 
ветвления и циклов, вложенные и итерационные циклы, вспомогательные алгоритмы и подпрограммы, 
массивы, файловый ввод и вывод, строковый тип данных, структурированный тип данных (записи).

Обобщение предметных результатов изучения информатики в 10 классе.

Пкласс
Правила поведения в кабинете информатики. Основные направления изучения информатики в 11 классе.

Информационные системы и базы данных. Системный анализ, основные понятия системологии: система, 
структура, системный эффект, подсистема; основные свойства систем; системный подход в науке и практике; 
использование графов для описания структур систем; базы данных, основные понятия реляционных БД: 
запись, поле, тип поля, главный ключ; основы организации многотабличной базы данных; схема БД; 
целостность данных; этапы создания многотабличной БД с помощью реляционной СУБД; организацию
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запроса на выборку в многотабличной БД; основные логические операции, используемые в запросах; правила 
представления условия выборки на языке запросов и в конструкторе запросов.

Интернет.Организация и услуги Интернета; назначение коммуникационных и информационных служб 
Интернета; прикладные протоколы; основы сайтостроения; основные понятия WWW: web-страница, web- 
сервер, webсайт, web-браузер, HTTP-протокол, URL-адрес.

Информационное моделирование.

Компьютерное информационное моделирование; понятие модели; этапы построения компьютерной 
информационной модели; моделирование зависимостей между величинами; модели статистического 
прогнозирования; моделирование корреляционных зависимостей; модели оптимального планирования.

Социальная информатика

Информационное общество; информационные ресурсы общества; причины информационного кризиса и пути 
его преодоления; информационное право и безопасность; основные законодательные акты в информационной 
сфере; суть Доктрины информационной безопасности Российской Федерации.

Физика
(базовый уровень)

Физика и естественно-научный метод познания природы

Физика -  фундаментальная наука о природе. М етоды  научного исследования физических явлений. М оделирование 
физических явлений и процессов. Ф изический закон -  границы применимости. Ф изические теории и принцип 
соответствия. Роль и место физики в формировании современной научной картины мира, в практической деятельности  
людей. Ф изика и культура.

Механика
Границы применимости классической механики. Важ нейш ие кинематические характеристики -  перемещ ение, скорость, 
ускорение. Основные м одели тел и движ ений.Взаимодействие тел. Законы Всем ирного тяготения, Гука, 
сухого трения. Инерциальная система отсчета. Законы механики Ньютона. Импульс материальной точки и системы. 
И зменение и сохранение импульса. И спользование законов механики для объяснения движения небесны х тел и для 
развития космических исследований. М еханическая энергия системы  тел. Закон сохранения механической энергии. 
Работа силы.Равновесие материальной точки и твердого тела. Условия равновесия. М ом ент силы. Равновесие жидкости  
и газа. Движение ж идкостей и газов.

Механические колебания и волны. Превращения энергии при колебаниях. Энергия волны.
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М олекулярная физика и термодинамика М олекулярно-кинетическая теория (М КТ) строения вещ ества и ее  
экспериментальные доказательства. А бсолю тная температура как мера средней кинетической энергии теплового  
движения частиц вещества. М одель идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния идеального газа. Уравнение 
М ен дел еева- Клапейрона.Агрегатные состояния вещества. М одель строения жидкостей. Внутренняя энергия. Работа и 
теплопередача как способы  изменения внутренней энергии. Первый закон термодинамики. Н еобратимость тепловых 
процессов. Принципы действия тепловых машин.

Электродинамика
Электрическое поле. Закон Кулона. Напряженность и потенциал электростатического поля. Проводники, 
полупроводники и диэлектрики. Конденсатор.П остоянны й электрический ток. Электродвижущ ая сила. Закон Ома для  
полной цепи. Электрический ток в проводниках, электролитах, полупроводниках, газах и вакууме. Сверхпроводимость. 
Индукция магнитного поля. Действие магнитного поля на проводник с током и движ ущ ую ся заряженную  частицу. Сила 
А мпера и сила Лоренца. М агнитные свойства вещ ества.Закон электромагнитной индукции. Электромагнитное 
поле. П еременны й ток. Явление самоиндукции. Индуктивность. Энергия электромагнитного поля.
Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Электромагнитные волны. Диапазоны электромагнитных 
излучений и и х  практическое применение. Геометрическая оптика. Волновые свойства света.

Основы специальной теории относительности
Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип относительности Эйнштейна. Связь массы  и энергии  
свободной частицы. Энергия покоя.

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра

Гипотеза М. Планка. Ф отоэлектрический эффект. Ф отон. Корпускулярно-волновой дуализм. Соотнош ение  
неопределенностей Гейзенберга.Планетарная модель атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе 
квантовых постулатов Бора. Состав и строение атомного ядра. Энергия связи атомных ядер. В иды  радиоактивных 
превращ ений атомных ядер. Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер. 
Элементарные частицы. Ф ундаментальные взаимодействия.___________________________________________________________________

Астрономия 
(базовый уровень)

Что изучает астрономия. Н аблю дения —  основа астрономии
Астрономия, ее  связь с другими науками. Структура и масш табы Вселенной. О собенности астрономических методов  
исследования. Телескопы и радиотелескопы. Всеволновая астрономия.
Практические основы  астрономии
Звезды и созвездия. Звездны е карты, глобусы  и атласы. В идим ое движ ение звезд  на различных географических широтах. 
Кульминация светил. В идим ое годичное движ ение Солнца. Эклиптика. Движение и фазы Луны. Затмения Солнца и 
Луны. Время и календарь.
Строение Солнечной системы
Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. Становление гелиоцентрической системы  
мира. Конфигурации планет и условия и х  видимости. С инодический и сидерический (звездны й) периоды  обращ ения
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планет. Законы Кеплера. О пределение расстояний и размеров тел в Солнечной системе. Горизонтальный параллакс. 
Движение небесны х тел под действием сил тяготения. О пределение массы небесны х тел. Движение искусственны х  
спутников Земли и космических аппаратов в Солнечной системе.

П рирода тел Солнечной системы. Солнечная система как комплекс тел, имею щ их общ ее происхож дение. Земля и Луна  
—  двойная планета. И сследования Луны космическими аппаратами. П илотируемые полеты на Л уну. Планеты земной  
группы. П рирода М еркурия, Венеры  и М арса. Планеты-гиганты, их спутники и кольца. Малые тела Солнечной системы: 
астероиды, планеты-карлики, кометы, метеороиды. М етеоры , болиды  и метеориты.
Солнце и  звезды
Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Источник его энергии. А тм осф ера Солнца. Солнечная 
активность и ее влияние на Землю. Звезды  —  далекие солнца. Годичны й параллакс и расстояния до звезд. Светимость, 
спектр, цвет и температура различных классов звезд.
Диаграмма «спектр— светимость». М ассы  и размеры звезд. М одели звезд. П еременны е и нестационарные звезды. 
Ц ефеиды  —  маяки Вселенной. Эволюция звезд различной массы.
Строение и эволюция Вселенной. Жизнь и разум  во В селенной
Наша Галактика. Ее размеры и структура. Два типа населения Галактики. М еж звездная среда: газ и пыль. Спиральные 
рукава. Ядро Галактики. Области звездообразования. Вращ ение Галактики. П роблема «скрытой» массы. Разнообразие 
мира галактик. Квазары. Скопления и сверхскопления галактик. Основы соврем енной космологии. «Красное смещ ение»  
и закон Х аббла. Нестационарная Вселенная А. А. Ф ридмана. Большой взрыв.
Реликтовое излучение. У скорение расш ирения Вселенной. «Темная энергия» и антитяготение. П роблема сущ ествования  
ж изни вне Земли. Условия, необходим ы е для развития жизни. П оиски ж изни на планетах Солнечной системы. Сложные 
органические соединения в космосе. Современные возм ож ности космонавтики и  радиоастрономии для связи с другими  
цивилизациями. Планетные системы  у  других звезд. Ч еловечество заявляет о своем  сущ ествовании.

Биология 
(базовый уровень)

Биология как комплекс наук о живой природе
Биология как комплексная наука, методы  научного познания, используемы е в биологии. Современные направления в 
биологии. Роль биологии в формировании соврем енной научной картины мира, практическое значение биологических  
знаний. Биологические системы  как предмет изучения биологии.

Структурные и функциональные основы жизни
М олекулярные основы  жизни. Н еорганические вещества, и х  значение. Органические вещ ества (углеводы, липиды, 
белки, нуклеиновые кислоты, А ТФ ) и их значение. Биополимеры. Другие органические вещества 
клетки. Нанотехнологии в биологии.
Цитология, методы  цитологии. Роль клеточной теории в становлении соврем енной естественно-научной картины мира. 
Клетки прокариот и эукариот. Основные части и органоиды клетки, их функции.
Вирусы  —  неклеточная ф орма жизни, меры профилактики вирусных заболеваний.
Ж изнедеятельность клетки. Пластический обмен. Ф отосинтез, хемосинтез. Биосинтез белка. Энергетический обмен. 
Хранение, передача и реализация наследственной информации в клетке. Генетический код. Ген, геном. Геномика.
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Влияние наркогенных веществ на процессы в клетке.
Клеточный цикл: интерфаза и деление. М итоз и м ейоз, их значение. Соматические и половые клетки.

Организм
Организм —  единое целое.
Ж изнедеятельность организма. Регуляция функций организма, гомеостаз.
Размножение организмов (бесполое и половое). Способы размножения у  растений и животных. Индивидуальное 
развитие организма (онтогенез). Причины наруш ений развития. Репродуктивное здоровье человека; последствия  
влияния алкоголя, никотина, наркотических вещ еств на эмбриональное развитие человека. Ж изненные циклы разных 
групп организмов.
Генетика, методы  генетики. Генетическая терминология и символика. Законы наследственности Г. М енделя. 
Х ромосомная теория наследственности. О пределение пола. С цепленное с полом наследование.
Генетика человека. Наследственные заболевания человека и их предупреж дение. Этические аспекты в области  
медицинской генетики.
Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Н аследственная изменчивость. М утации. М утагены, и х  влияние на 
здоровье человека.
Доместикация и селекция. М етоды  селекции. Биотехнология, её направления и перспективы развития.
Биобезопасность.

Теория эволюции
Развитие эволю ционны х идей, эволю ционная теория Ч. Дарвина. Синтетическая теория эволюции. Свидетельства 
эволю ции ж ивой природы. М икроэволюция и макроэволюция. В ид, его критерии. Популяция —  элементарная единица  
эволюции. Движущ ие силы эволюции, их влияние на геноф онд популяции. Направления эволюции.
М ногообразие организмов как результат эволюции. Принципы классификации, систематика.

Развитие жизни на Земле
Гипотезы происхож дения ж изни на Земле. Основные этапы эволю ции органического мира на Земле. 
Современные представления о происхож дении человека. Эволюция человека (антропогенез). 
антропогенеза. Расы человека, их происхож дение и единство.

Движущ ие силы

Организмы и окружающая среда
П риспособления организмов к действию  экологических факторов.
Биогеоценоз. Экосистема. Разнообразие экосистем. Взаимоотнош ения популяций разных видов в экосистеме. 
Круговорот вещ еств и поток энергии в экосистеме. Устойчивость и динамика экосистем. Последствия  
влияния деятельности человека на экосистемы. С охранение биоразнообразия как основа устойчивости экосистемы. 
Структура биосферы . Закономерности сущ ествования биосферы.
Круговороты веществ в биосфере.___________________________________________________________________________
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Глобальн^зе антропогенные изменения в биосф ере. П роблемы  устойчивого развития.
Перспективы развития биологических наук.____________________________________

Химия
(базовый уровень)

Основы органической химии
Появление и развитие органической химии как науки. П редм ет органической химии.
М есто и значение органической химии в системе естественны х наук.

Х имическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно их валентности. Основные полож ения теории  
химического строения органических соединений А.М . Бутлерова. Углеродный скелет органической молекулы. 
Кратность химической связи. Зависимость свойств вещ еств от химического строения молекул. И зомерия и изомеры. 
Понятие о функциональной группе. Принципы классификации органических соединений. Систематическая  
меж дународная номенклатура и  принципы образования названий органических соединений.

Алканы. С троение молекулы метана. Гомологический ряд алканов. Гомологи. Номенклатура. И зомерия углеродного  
скелета. Закономерности изменения физических свойств. Х имические свойства (на примере метана и этана): реакции  
замещ ения (галогенирование), дегидрирования как способы  получения важнейш их соединений в органическом синтезе. 
Горение метана как один  из основных источников тепла в промы ш ленности и  быту. Н ахож дение в природе и 
применение алканов. Понятие о циклоалканах.

Алкены. С троение молекулы этилена. Гомологический ряд алкенов. Номенклатура. И зомерия углеродного скелета и 
полож ения кратной связи в молекуле. Х имические свойства (на примере этилена): реакции присоединения  
(галогенирование, гидрирование, гидратация, гидрогалогенирование) как сп особ  получения функциональных 
производн^зх углеводородов, горения. Полимеризация этилена как основное направление его использования. 
П олиэтилен как крупнотоннажный продукт химического производства. П рименение этилена.

Алкадиены и каучуки. Понятие об  алкадиенах как углеводородах с двумя двойны ми связями. П олимеризация дивинила  
(бутадиена-1,3) как сп особ  получения синтетического каучука. Натуральный и синтетический каучуки. Вулканизация 
каучука.

Резина. Применение каучука и резины.

Алкины. Строение молекулы ацетилена. Гомологический ряд алкинов. Номенклатура. И зомерия углеродного скелета и 
полож ения кратной связи в молекуле. Х имические свойства (на примере ацетилена): реакции присоединения  
(галогенирование, гидрирование, гидратация, гидрогалогенирование) как сп особ  получения полимеров и  других  
полезных продуктов. Горение ацетилена как источник вы сокотемпературного пламени для сварки и  резки металлов. 
Применение ацетилена.

Арены. Бензол как представитель ароматических углеводородов. Строение молекул^з бензола. Х имические свойства:
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реакции замещ ения (галогенирование) как сп особ  получения химических средств защиты растений, присоединения  
(гидрирование) как доказательство непредельного характера бензола. Реакция горения. П рименение бензола.

Спирты. Классификация, номенклатура, изомерия спиртов. М етанол и этанол как представители предельных 
одноатомны х спиртов. Х имические свойства (на примере метанола и этанола): взаимодействие с натрием как способ  
установления наличия гидроксогруппы, реакция с галогеноводородами как способ получения растворителей, 
дегидратация как сп особ  получения этилена. Реакция горения: спирты как топливо. Применение метанола и этанола. 
Ф изиологическое действие метанола и этанола на организм человека. Этиленгликоль и глицерин как представители  
предельных многоатомны х спиртов. Качественная реакция на многоатомны е спирты и ее применение для распознавания  
глицерина в составе косметических средств. Практическое применение этиленгликоля и глицерина. Фенол. Строение 
молекул^! фенола. В заимное влияние атомов в молекуле фенола. Х имические свойства: взаимодействие с
натрием, гидроксидом натрия, бромом.

Применение фенола. Альдегиды. М етаналь (формальдегид) и этаналь (ацетальдегид) как представители предельных  
альдегидов. Качественные реакции на карбонильную группу (реакция «серебряного зеркала», взаимодействие с 
гидроксидом м еди (II) и и х  применение для обнаруж ения предельных альдегидов в промыш ленных сточны х водах. 
Токсичность альдегидов. П рименение формальдегида и ацетальдегида.

Карбоновые кислоты. Уксусная кислота как представитель предельных одноосновны х карбоновых кислот. Х имические 
свойства (на примере уксусной кислоты): реакции с металлами, основны ми оксидами, основаниями и солями как 
подтверж дение сходства с неорганическими кислотами. Реакция этерификации как сп особ  получения сложны х эфиров. 
Применение уксусной кислоты. П редставление о высш их карбоновых кислотах.

Сложные эфиры и жиры. Сложные эфиры как продукты взаимодействия карбоновых кислот со спиртами. Применение 
сложны х эфиров в пищ евой и парфю мерной промыш ленности. Жиры как сложные эфиры глицерина и высших 
карбоновых кислот. Растительные и животные жиры, их состав. Распознавание растительных жиров на основании их  
непредельного характера. П рименение жиров. Гидролиз или омыление жиров как сп особ  промыш ленного получения  
солей высш их карбоновых кислот. Мыла как соли высш их карбоновых кислот. М ою щ ие свойства мыла.

Углеводы. Классификация углеводов. Н ахож дение углеводов в природе. Глюкоза как альдегидоспирт. Брожение 
глюкозы. Сахароза. Гидролиз сахарозы. Крахмал и целлю лоза как биологические полимеры. Х имические свойства 
крахмала и целлю лозы  (гидролиз, качественная реакция с йодом  на крахмал и ее применение для обнаруж ения крахмала 
в продуктах питания). П рименение и биологическая роль углеводов. Понятие об  искусственны х волокнах на примере 
ацетатного волокна.

Идентификация органических соединений. Генетическая связь м еж ду классами органических соединений. Типы  
химических реакций в органической химии.____________________________________________________________________________________
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Аминокислоты и белки. Состав и номенклатура. Аминокислоты как амфотерные органические соединения. Пептидная  
связь. Биологическое значение а-аминокислот. Области применения аминокислот. Белки как природные биополимеры. 
Состав и строение белков. Х имические свойства белков: гидролиз, денатурация. О бнаружение белков при помощ и  
качественных (цветных) реакций. Превращения белков пищи в организме. Биологические функции белков.

Теоретические основы химии.

Строение вещества. Современная модель строения атома. Электронная конфигурация атома. О сновное и возбуж денны е 
состояния атомов. Классификация химических элементов (s-, p-, d-элементы). О собенности  строения энергетических  
уровней атомов d-элементов. П ериодическая система химических элементов Д.И. М енделеева. Ф изический смысл 
П ериодического закона Д.И. М енделеева. Причины и закономерности изменения свойств элементов и их соединений по 
периодам и группам. Электронная природа химической связи. Электроотрицательность. В иды  химической связи  
(ковалентная, ионная, металлическая, водородная) и механизмы  ее образования. Кристаллические и аморфные вещества. 
Типы кристаллических реш еток (атомная, молекулярная, ионная, металлическая). Зависимость физических свойств  
вещества от типа кристаллической решетки. Причины многообразия веществ.

Химические реакции. Гомогенные и гетерогенные реакции. Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов: 
природы реагирую щ их вещ еств, концентрации реагирую щ их веществ, температуры, площ ади реакционной поверхности, 
наличия катализатора. Роль катализаторов в природе и промыш ленном производстве. Обратимость реакций. Х имическое 
равновесие и его смещ ение под действием различных факторов (концентрация реагентов или продуктов реакции, 
давление, температура) для создания оптимальных условий протекания химических процессов. Дисперсные системы. 
Понятие о коллоидах (золи, гели). Истинные растворы. Реакции в растворах электролитов. рH  
раствора как показатель кислотности среды. Гидролиз солей. Значение гидролиза в биологических обменны х процессах. 
Окислительно-восстановительные реакции в природе, производственных процессах и ж изнедеятельности организмов. 
Окислительно-восстановительные свойства просты х вещ еств -  металлов главных и побочны х подгрупп (медь, ж елезо) и 
неметаллов: водорода, кислорода, галогенов, серы, азота, ф осфора, углерода, кремния. Коррозия металлов: виды 
коррозии, способы  защиты металлов от коррозии. Электролиз растворов и расплавов. П рименение электролиза в 
промышленности.

Химия и жизнь

Научные методы  познания в химии. И сточники химической информации. П оиск информации по названиям, 
идентификаторам, структурным формулам. М оделирование химических процессов и явлений, химический анализ и 
синтез как методы  научного познания.

Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды. Проблемы, связанные с применением  
лекарственных препаратов. Вредны е привычки и факторы, разруш ающ ие здоровье (курение, употребление алкоголя,
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наркомания). Рациональное питание. Пищ евые добавки. Основы пищ евой химии.

Химия в повседневной жизни. М ою щ ие и чистящие средства. Средства борьбы  с бытовыми насекомыми: репелленты, 
инсектициды. Средства личной гигиены и косметики. Правила безопасной работы с едкими, горючими и токсичными  
веществами, средствами бы товой химии.

Химия и сельское хозяйство. М инеральные и органические удобрения. Средства защиты растений.
Химия и энергетика. Природн^зе источники углеводородов. Природный и попутный нефтяной газы, и х  состав и 
использование. Состав нефти и ее переработка. Нефтепродукты. Октановое число бензина. Охрана окруж аю щ ей среды  
при нефтепереработке и транспортировке нефтепродуктов. Альтернативные источники энергии.

Химия в строительстве. Цемент. Бетон. П одбор  оптимальных строительных материалов в практической деятельности  
человека.
Химия и экология. Х им ическое загрязнение окруж аю щ ей среды  и его последствия.
Охрана гидросферы, почвы, атмосферы, флоры и фауны от химического загрязнения._______________________________________

Физическая культура 
(базовый уровень)

Физическая культура и здоровый образ жизни
Современные оздоровительны е системы  физического воспитания, их роль в формировании здорового образа  

жизни, сохранении творческой активности и долголетия, предупреж дении профессиональных заболеваний и вредных  
привычек, поддерж ании репродуктивной функции.

Оздоровительн^зе мероприятия по восстановлению  организма и повыш ению работоспособности: гимнастика 
при занятиях умственной и физической деятельностью; сеансы  аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные 
процедуры.

С истема индивидуальных занятий оздоровительной и тренировочной направленности, основы  методики их 
организации и проведения, контроль и оценка эффективности занятий.

О собенности  соревновательной деятельности в массовых видах спорта; правила организации и проведения  
соревнований, обеспечение безопасности, судейство.
Ф ормы организации занятий физической культурой.

Государственны е требования к уровню  физической подготовленности населения при выполнении нормативов 
В сероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
С овременное состояние физической культуры и спорта в России.

Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, спорта, туризма, охраны 
здоровья.
Физкультурно-оздоровительная деятельность Оздоровительные системы  
физического воспитания.

Современные фитнес-программы, направленные на достиж ение и поддерж ание оптимального качества жизни,
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реш ение задач формирования ж изненно необходим ы х и спортивно ориентированных двигательных навыков и умений.

И ндивидуально ориентированные здоровьесберегаю щ ие технологии: гимнастика при ум ственной и физической  
деятельности; комплексы упраж нений адаптивной физической культуры; оздоровительная ходьба и бег.

Физическое совершенствование
Соверш енствование техники упраж нений базовы х видов спорта: акробатические и гимнастические комбинации  

(на спортивных снарядах); бег на короткие, средние и длинные дистанции; прыжки в длину и высоту с разбега; метание 
гранаты; передвиж ение на л^зжах; плавание; технические приемы и командно-тактические действия в командных  
(игровых) видах; техническая и тактическая подготовка в национальных видах спорта.

Спортивные единоборства: технико-тактические действия самообороны; приемы страховки и самостраховки. 

Прикладная физическая подготовка: полосы  препятствий; кросс по пересеченнойместности с элементами 
спортивного ориентирования.

Основы безопасности 
жизнедеятельности 
(базовый уровень)

Основы комплексной безопасности

Экологическая безопасность и охрана окруж аю щ ей среды. Влияние экологической безопасности  на национальную  
безопасность РФ. Права, обязанности и ответственность гражданина в области охраны окруж аю щ ей среды. 
Организации, отвечаю щ ие за защ иту прав потребителей и благополучие человека, природопользование и охрану  
окружаю щ ей среды, и порядок обращ ения в них. Неблагоприятные районы в месте проживания и факторы экориска. 
Средства индивидуальной защиты. Предназначение и использование экологических знаков.

Безопасность на транспорте. Правила безопасного поведения в общ ественном  транспорте, в такси и марш рутном такси, 
на ж елезнодорож ном  транспорте, на воздуш ном  и водном  транспорте. Предназначение и использование сигнальных 
цветов, знаков безопасности  и сигнальной разметки. В иды  ответственности за асоциальное поведение на транспорте. 
Правила безопасности  дорож ного движения (в части, касающ ейся пеш еходов, пассажиров и водителей транспортных  
средств: мопедов, мотоциклов, легкового автомобиля). Предназначение и использование дорож ны х знаков.

Явные и скрытые опасности современных молодежных хобби. Последствия и ответственность.

Защита населения Р оссийской Ф едерации от опасны х и чрезвычайных ситуаций О сновы законодательства Российской  
Ф едерации по организации защиты населения от

опасны х и чрезвычайных ситуаций. Права, обязанности и ответственность гражданина в области организации защиты  
населения от опасны х и чрезвычайных ситуаций. Составляющие государственной системы  по защ ите населения от 
опасны х и чрезвычайных ситуаций. Основные направления деятельности государства по защ ите населения от опасны х и 
чрезвычайных ситуаций. Потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, характерные
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для региона проживания, и опасности и чрезвычайные ситуации, возникающ ие при ведении военны х действии или 
вследствие этих действий. Правила и рекомендации безопасного поведения в условиях опасны х и чрезвычайных 
ситуаций природного, техногенного и социального характера и в условиях опасностей и чрезвычайных ситуаций, 
возникающ их при ведении военны х действий или вследствие этих действий, для обеспечения личной безопасности. 
П редназначение и использование сигнальных цветов, знаков безопасности, сигнальной разметки и плана эвакуации. 
Средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы  индивидуального дозиметрического контроля.

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации

Сущность явлений экстремизма, терроризма и наркотизма. О бщ егосударственная систем а противодействия  
экстремизму, терроризму и наркотизму: основы  законодательства Российской Ф едерации в области противодействия  
экстремизму, терроризму и наркотизму; органы исполнительной власти, осущ ествляющ ие противодействие 
экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Ф едерации; права и ответственность гражданина в области  
противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Ф едерации.

С пособы  противодействия вовлечению в экстремистскую  и террористическую  деятельность, распространению  и 
употреблению  наркотических средств. Правила и рекомендации безопасного поведения при установлении уровней  
террористической опасности и угрозе соверш ения террористической акции.

Основы здорового образа жизни

Основы законодательства Российской Ф едерации в области формирования здорового образа жизни. Факторы и 
привычки, разруш аю щ ие здоровье. Репродуктивное здоровье. Индивидуальная модель здорового образа жизни.

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи

Основы законодательства Российской Ф едерации в области оказания первой помощи. Права, обязанности и 
ответственность гражданина при оказании первой помощи. Состояния, требую щ ие проведения первой помощи, 
мероприятия и способы  оказания первой помощ и при неотлож ны х состояниях. Правила и способы  переноски  
(транспортировки) пострадавших.

Основы законодательства Российской Ф едерации в сф ере санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 
Права, обязанности и ответственность гражданина в сф ере санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 
Основные инфекционные заболевания и их профилактика. Правила поведения в случае возникновения эпидемии. 
П редназначение и использование знаков безопасности  медицинского и санитарного назначения.___________________________
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Основы обороны государства

Состояние и тенденции развития современного мира и России. Национальные интересы РФ  и стратегические 
национальные приоритеты. Факторы и источники угроз национальной и военной безопасности, оказывающие 
негативное влияние на национальные интересы  России. С одержание и обеспечение национальной безопасности  РФ. 
Военная политика Российской Ф едерации в современны х условиях. Основные задачи и приоритеты м еж дународного  
сотрудничества РФ  в рамках реализации национальных интересов и обеспечения безопасности. В ооруж енны е Силы 
Российской Ф едерации, другие войска, воинские формирования и органы, их предназначение и задачи. История  
создания В С  РФ. Структура В С  РФ. В иды  и рода войск В С  РФ , их предназначение и задачи. Воинские символы, 
традиции и ритуал^! в В С  РФ. Основные направления развития и строительства В С  РФ. М одернизация вооружения, 
военной и специальной техники. Техническая оснащ енность и ресурсное обеспечение В С  РФ.

Правовые основы военной службы

Воинская обязанность. П одготовка граждан к военной служ бе. Организация воинского учета. Призыв граждан на 
военную  служ бу. П оступление на военную  служ бу по контракту. И сполнение обязанностей военной службы. 
Альтернативная гражданская служба. Срок военной службы  для военнослужащ их, проходящ их военную  служ бу по 
призыву, по контракту и для проходящ их альтернативную гражданскую  служ бу. Воинские долж ности  и звания. Военная  
форма одеж ды  и знаки различия военнослуж ащ их В С  РФ. Увольнение с военной службы. Запас. М обилизационны й  
резерв.

Элементы начальной военной подготовки

Строи и управление ими. Строевые приемы и движ ение б ез оружия. Вы полнение воинского приветствия б ез оружия на 
месте и в движ ении, вы ход из строя и возвращ ение в строй. П одход  к начальнику и отход от него. Строи отделения.

Назначение, боевы е свойства и общ ее устройство автомата Калашникова. Работа частей и механизмов автомата 
Калашникова при стрельбе. Неполная разборка и сборка автомата Калашникова для чистки и смазки. Х ранение автомата 
Калашникова. Устройство патрона. М еры безопасности  при обращ ении с автоматом Калашникова и патронами в 
повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб. Основы и правила стрельбы.

Ведение огня из автомата Калашникова. Ручные осколочные гранаты. Меры безопасности при обращении с 
ручными осколочными гранатами.

Современный общ евойсковой бой. И нж енерное оборудование позиции солдата. С пособы  передвижения в бою  при 
действиях в пеш ем порядке. Элементы военной топографии. Назначение, устройство, комплектность, подбор  и правила 
использования средств индивидуальной защиты (СИ З) (противогаза, респиратора, общ евойскового защ итного комплекта
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учебных предметов в приложении к ООП СОО)
(ОЗК) и легкого защ итного костюма (Л-1). Действия по сигналам оповещ ения. Состав и применение аптечки 
индивидуальной. Оказание первой помощ и в бою . С пособы  выноса раненого с поля боя.

Военно-профессиональная деятельность

Ц ели и задачи военно-проф ессиональной деятельности. В оенно-учетны е специальности. П рофессиональны й отбор. 
Военная служ ба по призыву как этап профессиональной карьеры. Организация подготовки оф ицерских кадров для ВС  
РФ, М В Д  России, ФСБ России, М ЧС России. Основные виды высших военно-учебны х заведений В С  РФ  и учреж дения  
высшего образования М В Д  России, ФСБ России, М ЧС России. П одготовка офицеров на военных кафедрах 
образовательных организаций высшего образования. Порядок подготовки и поступления в высшие военно-учебны е 
заведения В С  РФ и учреж дения высшего образования М В Д  России, ФСБ России, М ЧС России.

Рабочие программы курсов внеурочной 
деятельности на уровне ООП СОО

О сновное содерж ание курсов внеурочной деятельности на уровне среднего общ его образования определяется в 
рабочих программах курсов внеурочной деятельности по направлениям в соответствии с требованиями Ф ГОС СОО и с 
учётом  имею щ ихся возм ож ностей школ^з. Внеурочная деятельность -  учебная деятельность, организуемая согласно  
плану внеурочной деятельности в формах, отличных от классно-урочной. Курсы внеурочной деятельности посещ аю тся  
обучаю щ имися с соблю дением  принципа добровольности и в порядке, не противоречащ ем требованиям ФГОС СОО.
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2.18. Программавоспитания обучающихся на уровне среднего общего образования
2

(общий раздел )

2.18.1. Цель и задачипрограммы воспитания обучающихся 
на уровне среднего общего образования

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 
творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 
личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 
духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 
общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 
здоровье, человек) формулируется общая цельвоспит ания  в школы -  личностное развитие 
школьников, проявляющееся:

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 
этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 
развитии их социально значимых отношений);

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 
применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими 
опыта осуществления социально значимых дел).

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 
единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его 
личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и 
усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения 
являются важным фактором успеха в достижении цели.

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 
школьников позволяет выделить в ней следующие целевыеприорит ет ы, которым 
необходимо уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования:

В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) 
таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения 
школьниками опыта осуществления социально значимых дел.

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 
возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего 
жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой 
жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный 
практический опыт, который они могут приобрести в том числе и в школы. Важно, чтобы 
опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению 
школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. Это:

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;
- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике;
- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, 

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;
- опыт природоохранных дел;
- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице;

Комплексная воспитательная работа школах прописана в Рабочей программе воспитания 
школ^1,конкретизация воспитательной работы на уровне среднего общ его образования приведена в 
календарном плане воспиательной работы на уровне среднего общ его образования (*Разъяснения  
М инпросвещ ения Р оссии №  С К -114/06 и Рособрнадзора № 01-115 /08-01  письмо от 26.04 .2021  года).

271



- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 
исследований, опыт проектной деятельности;

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 
создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;
- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт;
- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации.

2.18.2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, 
укреплению психического здоровья и физического воспитания

Основными направлениями деятельности школыпо духовно-нравственному развитию, 
укреплению психического здоровья и физического воспитания,на уровне среднего общего 
образованияявляются:

- обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и человечности, 
гуманистических, демократических и традиционных ценностей, формирование осознанного, 
уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 
мировоззрению, культуре, языку, вере, собственности, гражданской позиции; формирование 
готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 
взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовности к 
конструированию образа партнера по диалогу, образа допустимых способов диалога, 
процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, формирование готовности и 
способности вести переговоры, противостоять негативным воздействиям социальной среды);

- формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России 
как Отечеству (приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей 
этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского 
общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской 
гражданской идентичности);

- включение обучающихся в процессы общественной самоорганизации (приобщение 
обучающихся к общественной деятельности, участие в детско-юношеских организациях и 
движениях, школьных и внешкольных объединениях, в ученическом самоуправлении, 
участие обучающихся в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города; 
социальная самоидентификация обучающихся в процессе участия в личностно значимой и 
общественно приемлемой деятельности; приобретение опыта конструктивного социального 
поведения, приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных 
ролях человека; формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 
конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых 
норм, установленных российским законодательством);

- формирование партнерских отношений с родителями (законными представителями) 
в целях содействия социализации обучающихся в семье, учета индивидуальных и 
возрастных особенностей обучающихся, культурных и социальных потребностей их семей;

- формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и 
выбора будущей профессии (развитие собственных представлений о перспективах своего 
профессионального образования и будущей профессиональной деятельности, приобретение 
практического опыта, соответствующего интересам и способностям обучающихся; 
формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению профессии; 
овладение способами и приемами поиска информации, связанной с профессиональным 
образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и
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работой служб занятости населения; создание условий для профессиональной ориентации 
обучающихся через систему работы педагогов, психологов, социальных педагогов; 
сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, 
школыми профориентационной работы; совместную деятельность обучающихся с 
родителями (законными представителями); информирование обучающихся об особенностях 
различных сфер профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих 
различных профессий, особенностях местного, регионального, российского и 
международного спроса на различные виды трудовой деятельности; использование средств 
психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие консультационной помощи в 
их профессиональной ориентации, включающей диагностику профессиональных 
склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их способностей и 
компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора профессии (в том числе 
компьютерного профессионального тестирования и тренинга в специализированных 
школых);

- формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 
самопознания, самоопределения, самореализации, самосовершенствования (развитие 
мотивации и способности к духовно-нравственному самосовершенствованию; формирование 
позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов самореализации);

- формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 
здорового образа жизни (осознание обучающимися ценности целесообразного, здорового и 
безопасного образа жизни, формирование установки на систематические занятия физической 
культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной 
активности на основе осознания собственных возможностей; осознанное отношение 
обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового питания; формирование знаний 
о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе экологических и 
транспортных, готовности активно им противостоять; овладение современными 
оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков личной гигиены; 
профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики 
инфекционных заболеваний; убежденности в выборе здорового образа жизни; формирование 
устойчивого отрицательного отношения к аддиктивным проявлениям различного рода - 
наркозависимость, алкоголизм, игромания, табакокурение, интернет-зависимость и др., как 
факторам ограничивающим свободу личности);

- формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к природе 
(формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам 
улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 
экологического здоровьесберегающего просвещения населения, осознание обучающимися 
взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, роли 
экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; 
необходимости следования принципу предосторожности при выборе варианта поведения);

- формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 
искусства (формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 
духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 
развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие 
способности к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 
художественном и нравственном пространстве культуры; воспитание уважения к истории 
культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; 
развитие потребности в общении с художественными произведениями, формирование 
активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и 
личностно-значимой ценности).
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2.18.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися
(по направлениям духовно-нравственного развития, укрепления психического 

здоровья и физического воспитания)

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по обеспечению 
принятия обучающимися ценности Человека и человечности, формированию осознанного, 
уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, формированию 
готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 
взаимопонимания предусматривает:

- формирование во внеурочной деятельности«ситуаций образцов» проявления 
уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, диалога и достижения 
взаимопонимания с другими людьми;

- информационное и коммуникативное обеспечение рефлексии обучающихся 
межличностных отношений с окружающими;

- формирование у обучающихся позитивного опыта взаимодействия с окружающими, 
общения с представителями различных культур, достижения взаимопонимания в процессе 
диалога и ведения переговоров.

В решении задач обеспечения принятия обучающимися ценности Человека и 
человечности используется потенциал уроков предметных областей «Русский языу и 
литература» «Родной язык и родная литература», «Общественно-научные предметы», 
совместных дел и мероприятий внеурочной деятельности, Интернет-ресурсов, роль 
организатора в этой работе призван сыграть классный руководитель.

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России как 
Отечеству предполагает получение обучающимся опыта переживания и позитивного 
отношения к Отечеству, который обеспечивается в ходе внеурочной деятельности 
(воспитательных мероприятий), в составе коллектива ученического класса, организатором 
здесь выступает классный руководитель и педагоги школы.

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации в школы 
посредством следующих форм: приобщение обучающихся к школьным традициям, участие в 
ученическом самоуправлении, в деятельности детско-юношеских организаций и движений, в 
школьных и внешкольных организациях (спортивные секции, творческие клубы и 
объединения по интересам, сетевые сообщества, библиотечная сеть, краеведческая работа), в 
военно-патриотических объединениях, участие обучающихся в деятельности 
производственных, творческих объединений, благотворительных организаций; в 
экологическом просвещении сверстников, родителей, населения; в благоустройстве школы, 
класса, сельского поселения, города, партнерства с общественными организациями и 
объединениями, в проведении акций и праздников (региональных, государственных, 
международных).

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации предусматривает 
следующие этапы:

- авансирование положительного восприятия школьниками предстоящей 
социальной деятельности - обеспечение социальных ожиданий обучающихся, связанных с 
успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, состоятельностью и 
самостоятельностью в реализации собственных замыслов;
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- информирование обучающихся о пространстве предстоящей социальной 
деятельности, способах взаимодействия с различными социальными субъектами, 
возможностях самореализации в нем; статусных и функциональных характеристиках 
социальных ролей;

- обучение школьников социальному взаимодействию, информирование 
обучающихся о способах решения задач социальной деятельности, пробное решение задач в 
рамках отдельных социальных проектов;

- организация планирования обучающимися собственного участия в социальной 
деятельности, исходя из индивидуальных особенностей, опробование индивидуальной 
стратегии участия в социальной деятельности;

- содействие обучающимся в осознания внутренних (собственных) ресурсов и 
внешних ресурсов (ресурсов среды), обеспечивающих успешное участие школьника в 
социальной деятельности;

- демонстрация вариативности социальных ситуаций, ситуаций выбора и 
необходимости планирования собственной деятельности;

- обеспечение проблематизации школьников по характеру их участия в социальной 
деятельности, содействие обучающимся в определении ими собственных целей участия в 
социальной деятельности;

- содействие школьникам в проектировании и планировании собственного участия в 
социальной деятельности.

Этапы включения обучающихся в сферу общественной самоорганизации могут 
выстраиваться в логике технологии коллективно-творческой деятельности: поиск объектов 
общей заботы, коллективное целеполагание, коллективное планирование, коллективная 
подготовка мероприятия, коллективное проведение, коллективный анализ.

При формировании ответственного отношения к учебно-познавательной деятельности 
приоритет принадлежит культивированию в укладе жизни школы позитивного образа 
компетентного образованного человека, обладающего широким кругозором, способного 
эффективно решать познавательные задачи через пропаганду академических успехов 
обучающихся, поддержку школьников в ситуациях мобилизации индивидуальных ресурсов 
для достижения учебных результатов.

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и 
выбора будущей профессии предполагается осуществлять через информирование 
обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной деятельности, 
социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенностях местного, 
регионального, российского и международного спроса на различные виды трудовой 
деятельности; использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и 
развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей 
диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала 
обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования 
и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального тестирования и 
тренинга в специализированных школых). Деятельность по этому направлению включает 
сотрудничество с предприятиями, организациями профессионального образования, школыми 
профориентационной работы; совместную деятельность обучающихся с родителями 
(законными представителями); различные интернет-активности обучающихся.

Мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к природе поможет
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сформировать изучение предметных областей «Естественнонаучные предметы» и 
«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», а также на различные 
формы внеурочной деятельности.

Реализация задач развития эстетического сознания обучающихся может быть 
возложена на уроки предметной областей «Руссский язык и литература» «Родной язык и 
родная литература», «Искусство», а также на различные формы внеурочной деятельности.

Задача по формированию целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики возложена на уроки предметных областей 
«Общественно-научные предметы», «Естественнонаучные предметы», различные формы 
внеурочной деятельности.

2.18.4.Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной
ориентации обучающихся

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 
обучающихся являются: «ярмарки профессий», дни открытых дверей, экскурсии, 
предметные недели, олимпиады, конкурсы.

«Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной ориентации 
обучающихся предполагает публичную презентацию различных профессиональных занятий 
с целью актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у школьников представления о 
профессиях в игровой форме, имитирующей ярмарочное гуляние. Общая методическая 
схема предусматривает оборудование на некоторой территории площадок («торговых 
палаток»), на которых разворачиваются презентации, участники имеют возможность 
свободного передвижения по территории ярмарки от площадки к площадке в произвольном 
порядке. В «Ярмарке профессий» могут принимать участие не только обучающиеся, но и их 
родители, специально приглашенные квалифицированные широко известные признанные 
специалисты.

Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной ориентации 
обучающихся наиболее часто проводятся на базе профессиональных образовательных 
организациях и образовательных организациях высшего образования и призваны 
презентовать спектр образовательных программ, реализуемых образовательной
организацией, в ходе такого рода мероприятий пропагандируется обучение в отдельных 
организациях, реализующих основные профессиональные образовательные программы, а 
также различные варианты профессионального образования, которые осуществляются в этом 
образовательной организации.

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся 
представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту 
предъявляются (в том числе специально подготовленным профессионалом - экскурсоводом) 
объекты и материалы, освещающие те или иные виды профессиональной деятельности. 
Профориентационные экскурсии организуются на предприятия (посещение производства, 
музея), в музеи или на тематические экспозиции, в организации профессионального 
образования. Опираясь на возможности современных электронных устройств, следует 
использовать такую форму как виртуальная экскурсия по производствам, образовательным 
организациям

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации 
обучающихся включает набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение 
календарной недели, содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом или
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предметной областью («Неделя математики»«Неделя биологии», «Неделя истории»). 
Предметная неделя может состоять из презентаций проектов и публичных отчетов об их 
реализации, конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с интересными людьми, 
избравшими профессию, близкую к этой предметной сфере.

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации 
профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее 
подготовленных или способных в данной сфере, олимпиады по предмету (предметным 
областям) стимулируют познавательный интерес.

Конкурсы профессионального мастерства как форма организации профессиональной 
ориентации обучающихся строятся как соревнование лиц, работающих по одной 
специальности, с целью определить наиболее высоко квалифицированного работника. 
Обучающиеся, созерцая представление, имеют возможность увидеть ту или иную профессию 
в позитивном свете, в процессе сопереживания конкурсанту у школьников возникает интерес 
к какой-либо профессии.

2.18.5. Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 
образовательной организации, совместной деятельности образовательной организации 

с предприятиями, общественными организациями, в том числе с организациями
дополнительного образования

Организация взаимодействия школыс предприятиями, общественными объединениями, 
организациями дополнительного образования, иными социальными субъектами 
представлена как последовательная реализация следующих этапов:

- моделирование администрацией школыс привлечением школьников, родителей, 
общественности взаимодействия школыс различными социальными субъектами (на основе 
анализа педагогами школы социально-педагогических потенциалов социальной среды);

- проектирование партнерства школыс различными социальными субъектами (в 
результате переговоров администрации формирование договорных отношений с 
предприятиями, общественными объединениями, организациями дополнительного 
образования и другими субъектами);

- осуществление социальной деятельности в процессе реализации договоров школы с 
социальными партнерами;

- формирование в школы и в окружающей социальной среде атмосферы, 
поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, формирующей 
конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения;

- организация рефлексии социальных взаимодействий и взаимоотношений с 
различными субъектами в системе общественных отношений, в том числе с использованием 
дневников самонаблюдения и электронных дневников в сети Интернет;

- обеспечение разнообразия социальной деятельности по содержанию (общение, 
познание, игра, спорт, труд), формам организации, возможному характеру участия 
(увлечение (хобби), общественная активность, социальное лидерство);
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- стимулирование общественной самоорганизации обучающихся школы, поддержка 
общественных инициатив школьников.

2.18.6. Основные формы организации педагогической поддержки социализации 
обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной 

деятельности, а также формы участия специалистов и социальных партнеров по 
направлениям социального воспитания и Рабочей программы воспитания

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся являются: 
психолого-педагогическое консультирование, метод организации развивающих ситуаций, 
ситуационно-ролевые игры и другие.

Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы организации 
педагогической поддержки обучающихся предполагает идентификацию проблемной 
ситуации обучающегося, а также определение, какие ресурсы и каким способом он может 
задействовать для самостоятельного разрешения проблемы. Целью консультации является 
создание у школьника представлений об альтернативных вариантах действий в конкретной 
проблемной ситуации. В процессе консультирования могут решаться три группы задач:

1) эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение уверенности 
школьника в себе, своих силах, убежденности в возможности преодолеть трудности);

2) информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника сведениями, 
необходимыми для разрешения проблемной ситуации);

3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником собственной 
проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении относительно вариантов получения 
образования).

Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог осуществляет 
поддержку в решении школьником значимой для него проблемной ситуации, может 
управлять как отдельными элементами существующих ситуаций, так и организовывать их 
специально. Воспитанник, участвуя в таких ситуациях, наращивает свои личностные 
ресурсы, совершенствуется в способах управления имеющимися ресурсами для решения 
собственных возрастных задач. При организации развивающих ситуаций педагог может 
использовать и комбинировать самые разнообразные педагогические средства, вовлекать 
воспитанника в разнообразные виды деятельности.

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся являются 
ситуационно-ролевые игры, позволяющие совершенствовать способы межличностного 
взаимодействия; аутотренинги, способствующие развитию навыков саморегуляции, приемы 
творческого мышления как средство развития способов мысленного решения школьником 
задач своей жизнедеятельности. В рамках ролевой игры воспитанник действует, познавая 
себя, осознавая собственные проблемы, ситуации выбора, принимая решение, проектируя и 
планируя собственную деятельность, взаимодействуя с другими игроками. В ситуационно
ролевой игре воспитанник, участвуя в разных ролях в различных моделях социального 
взаимодействия, не только становится более компетентным в сфере социальных отношений, 
но и относительно безболезненно приобретает опыт соревнования и сотрудничества, победы 
и проигрыша.

278



2.18.7.Критерии, показатели эффективности деятельности школыв части 
духовно-нравственного развития, укрепления психического здоровья и 

физического воспитания,на уровне среднего общего образования

№ Критерий Показатели
1. Степень обеспечения в 

образовательной 
организации жизни и 
здоровья обучающихся, 
формирования здорового и 
безопасного образа жизни 
(поведение на дорогах, в 
чрезвычайных ситуациях)

- уровень информированности педагогов о 
состоянии здоровья обучающихся (заболевания, 
ограничения по здоровью), в том числе фиксация 
динамики здоровья обучающихся, уровень 
информированности о посещении спортивных секций, 
регулярности занятий физической культурой;

- степень конкретности и измеримости задач по 
обеспечению жизни и здоровья обучающихся, уровень 
обусловленности задач анализом ситуации в 
образовательной организации, ученическом классе, 
учебной группе, уровень дифференциации работы 
исходя из состояния здоровья отдельных категорий 
обучающихся;

- реалистичность количества и достаточность 
мероприятий по обеспечению рациональной 
организации учебно-воспитательного процесса и 
образовательной среды, организации физкультурно
спортивной и оздоровительной работы, 
профилактической работы, формированию 
осознанного отношения к собственному здоровью, 
устойчивых представлений о здоровье и здоровом 
образе жизни, формированию у обучающихся навыков 
оценки собственного функционального состояния, 
формирование у обучающихся компетенций в 
составлении и реализации рационального режима дня 
и отдыха (тематика, форма и содержание которых 
адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья 
обучающихся, здорового и безопасного образа жизни);

- уровень безопасности для обучающихся среды 
образовательной организации, реалистичность 
количества и достаточность мероприятий;

- согласованность мероприятий, обеспечивающих 
жизнь и здоровье обучающихся, формирование 
здорового и безопасного образа жизни, с медиками и 
родителями обучающихся, привлечение к организации 
мероприятий профильных организаций, родителей, 
общественности и др.

2. Степень обеспечения в 
образовательной 
организации____ позитивных

- уровень информированности педагогов (прежде 
всего классных руководителей) о состоянии
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межличностных отношении
обучающихся

межличностных
обучающихся
межличностных
обусловленные

отношении в сообществах,
(специфические проблемы

отношении школьников,
особенностями учебных групп,

спецификои формирования коллектива, стилями 
педагогического руководства, составом обучающихся 
и т.д.), периодичность фиксации динамики о 
состоянии межличностных отношении в ученических 
классах;

- степень конкретности и измеримости задач по 
обеспечению в образовательнои организации 
позитивных межличностных отношении обучающихся, 
уровень обусловленности задач анализом ситуации в 
образовательной организации, ученическом классе, 
учебнои группе, уровень дифференциации работы 
исходя из социально-психологического статуса 
отдельных категорий обучающихся;

- состояние межличностных отношений 
обучающихся в ученических классах (позитивные, 
индифферентные, враждебные);

- реалистичность количества и достаточность
мероприятий обеспечивающих работу с лидерами 
ученических сообществ, недопущение притеснение 
одними детьми других, оптимизацию
взаимоотношений между микрогруппами, между 
обучающимися и учителями, обеспечение в группах 
учащихся атмосферы снисходительности, терпимости 
друг к другу (тематика, форма и содержание которых 
адекватны задачам обеспечения позитивных 
межличностных отношений обучающихся);

- согласованность мероприятий, обеспечивающих 
позитивные межличностные отношения обучающихся, 
с психологом.

Степень содействия
обучающимся в освоении 
программ общего и 
дополнительного 
образования

- уровень информированности педагогов об
особенностях содержания образования в реализуемой 
образовательной программе, степень
информированности педагогов о возможностях и 
проблемах освоения обучающимися данного 
содержания образования, уровень информированности 
о динамике академических достижений обучающихся, 
о типичных и персональных трудностях в освоении 
образовательной программы;

- степень конкретности и измеримости задач 
содействия обучающимся в освоении программ 
общего и дополнительного образования, уровень
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обусловленности задач анализом ситуации в 
образовательной организации, ученическом классе, 
учебной группе, уровень дифференциации работы 
исходя из успешности обучения отдельных категорий 
обучающихся;

- реалистичность количества и достаточность 
мероприятий направленных на обеспечение мотивации 
учебной деятельности, обеспечении академических 
достижений одаренных обучающихся, преодолении 
трудностей в освоении содержания образования, 
обеспечение образовательной среды (тематика, форма 
и содержание которых адекватны задачам содействия 
обучающимся в освоении программ общего и 
дополнительного образования);

- согласованность мероприятий содействия
обучающимся в освоении программ общего и 
дополнительного образования с учителями 
предметниками и родителями обучающихся; 
вовлечение родителей в деятельность по обеспечению 
успеха обучающихся в освоении образовательной 
программы среднего общего образования.____________

Степень реализации задач 
воспитания компетентного 
гражданина России, 
принимающего судьбу 
Отечества как свою личную, 
осознающего
ответственность за 
настоящее и будущее своей 
страны, укорененного в 
духовных и культурных 
традициях
многонационального народа 
России

- уровень информированности педагогов о 
предпосылках и проблемах воспитания у обучающихся 
патриотизма, гражданственности, формирования 
экологической культуры, уровень информированности 
об общественной самоорганизации класса;

- степень конкретности и измеримости задач 
патриотического, гражданского, экологического 
воспитания, уровень обусловленности формулировок 
задач анализом ситуации в образовательной 
организации, ученическом классе, учебной группе; при 
формулировке задач учтены возрастные особенности, 
традиции образовательной организации, специфика 
класса;

- степень корректности и конкретности 
принципов и методических правил по реализации 
задач патриотического, гражданского, экологического 
воспитания обучающихся;

- реалистичность количества и достаточность 
мероприятий (тематика, форма и содержание которых 
адекватны задачам патриотического, гражданского, 
трудового, экологического воспитания обучающихся);

- согласованность мероприятий патриотического, 
гражданского, трудового, экологического воспитания с
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родителями обучающихся, привлечение к организации 
мероприятий профильных организаций родителей, 
общественности и др._____________________________

2.18.8.Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного 
развития, укрепления психического здоровья и физического воспитания

обучающихся

Методика мониторинга духовно-нравственного развития, укрепления психического 
здоровья и физического воспитания обучающихся включает совокупность следующих 
методических правил:

- мониторинг вследствие отсроченности результатов духовно-нравственного 
развития, воспитания и социализации обучающихся целесообразно строить, с одной 
стороны, на отслеживании процессуальной стороны жизнедеятельности школьных 
сообществ (деятельность, общение, деятельности) и воспитательной деятельности 
педагогических работников, а с другой, на изучении индивидуальной успешности 
выпускников школы;

- при разработке и осуществлении программы мониторинга сочетаются общие цели 
и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 
задаваемые ФГОС, и специфические, определяемые социальным окружением школы, 
традициями, укладом образовательной организации и другими обстоятельствами;

- комплекс мер по мониторингу ориентирован, в первую очередь, не на контроль за 
деятельностью педагогов, а на совершенствование их деятельности, направленной на 
обеспечение процессов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся;

- мониторингу придается общественно-административный характер, включив и 
объединив в этой работе администрацию школы, родительскую общественность, 
представителей различных служб (медика, психолога, социального педагога и т.п.);

- мониторинг предлагает чрезвычайно простые, прозрачные, формализованные 
процедуры диагностики;

- предлагаемый мониторинг не увеличивает объем работы, дополнительные сложности, 
отчетность, ухудшить ситуацию в повседневной практике педагогов, своей деятельностью 
обеспечивающих реализацию задач духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся, проводится в рамках традиционных процедур ВСОКО 
школы,основных направлений самоанализа воспитательной работы в школыв 
контекстетребований ФГОС.
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2.19. Программа коррекционной работы
Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом основной образовательной программы образовательной организации. ПКР 
разрабатывается для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ).

Обучающийся с ОВЗ - физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) 
психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 
препятствующие получению образования без создания специальных условий.

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с 
ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов - 
индивидуальной программой реабилитации инвалида. Адаптированная образовательная 
программа - образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 
необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 
указанных лиц.

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава обучающихся с 
ОВЗ, региональной специфики и возможностей образовательной организации.

ПКР уровня среднего общего образования непрерывна и преемственна с другими 
уровнями образования (начальным, общим); учитывает особые образовательные 
потребности, которые не являются едиными и постоянными, проявляются в разной степени 
при каждом типе нарушения у обучающихся с ОВЗ. Программа ориентирована на развитие 
их потенциальных возможностей и потребностей более высокого уровня, необходимых для 
дальнейшего обучения и успешной социализации.

ПКР разрабатывается на период получения среднего общего образования и включает 
следующие разделы.

2.19.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися 
с особыми образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ и инвалидами

на уровне среднего общего образования

Цель программы коррекционной работы заключается в комплексной психолого
педагогической и социальной помощи обучающимся с особыми образовательными 
потребностями, направленной на коррекцию и/или компенсацию недостатков в физическом 
или психическом развитии для успешного освоения ими ООП СОО, профессионального 
самоопределения, социализации, обеспечения психологической устойчивости 
старшеклассников.

Задачи отражают разработку и реализацию содержания основных направлений 
коррекционной работы (диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, 
информационно-просветительское). При составлении программы коррекционной работы 
выделены следующие задачи:

-  выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а 
также подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию;

-  создание условий для успешного освоения программы (ее элементов) и прохождения 
итоговой аттестации;

-  коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, регулятивных, 
когнитивных, коммуникативных);

-  обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве урочной и 
внеурочной деятельности;

-  выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с особыми 
образовательными потребностями; проведение работы по их профессиональному 
консультированию, профессиональной ориентации, профессиональному самоопределению;
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-  осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, социальными 
работниками, а также потенциальными работодателями;

-  проведение информационно-просветительских мероприятий. Существующие 
дидактические принципы (систематичности, активности, доступности, последовательности, 
наглядности и др.) возможно адаптировать с учетом категорий обучаемых школьников.

2.19.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 
мероприятий, включающих использование индивидуальных методов обучения и 
воспитания, проведение индивидуальных и групповых занятий под руководством

специалистов

Направления коррекционной работы - диагностическое, коррекционно-развивающее, 
консультативное, информационно-просветительское - раскрываются содержательно в разных 
организационных формах деятельности образовательной организации (учебной урочной и 
внеурочной, внеучебной). Это может быть отражено в учебном плане освоения основной 
образовательной программы.

Характеристика содержания направлений коррекционной работы

Диагностическая работа включает выявление характера и сущности нарушений у 
подростков с ОВЗ и инвалидов, определение их особых образовательных потребностей 
(общих и специфических). Также изучаются особые образовательные потребности 
обучающихся, попавших в трудную жизненную ситуацию.

Диагностическое направление коррекционной работы в образовательной организации 
проводят учителя-предметники и все специалисты (психолог, специальный психолог, 
логопед, дефектолог-олигофренопедагог, сурдопедагог, тифлопедагог).

Учителя-предметники осуществляют аттестацию обучающихся, в том числе с ОВЗ, по 
учебным предметам в начале и конце учебного года, определяют динамику освоения ими 
основной образовательной программы, основные трудности.

Специалисты проводят диагностику нарушений и дифференцированное определение 
особых образовательных потребностей школьников с ОВЗ, инвалидов, а также подростков, 
попавших в трудную жизненную ситуацию, в начале и в конце учебного года. В зависимости 
от состава обучающихся с ОВЗ в образовательной организации к диагностической работе 
привлекаются разные специалисты.

В своей работе специалисты ориентируются на заключение ПМПК о статусе 
обучающихся с ОВЗ и на индивидуальную программу реабилитации инвалидов (ИПР).

Коррекционно-развивающая работа позволяет преодолеть (компенсировать) или 
минимизировать недостатки психического и/или физического развития подростков, 
подготовить их к самостоятельной профессиональной деятельности и вариативному 
взаимодействию в поликультурном обществе. Для этого различными специалистами 
(психологом, логопедом, дефектологом, социальным педагогом и др. при возникновении 
данной необходимости) на основании приказа директора школыразрабатываются 
индивидуально ориентированные рабочие коррекционные программы. Эти программы 
создаются на дискретные, более короткие сроки (четверть, триместр, год), чем весь уровень 
среднего образования, на который рассчитана ПКР. Поэтому рабочие коррекционные 
программы являются вариативным и гибким инструментом ПКР.

Коррекционное направление ПКР осуществляется в единстве урочной и внеурочной 
деятельности.

В урочной деятельности эта работа проводится частично учителями-предметниками.
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Целенаправленная реализация данного направления проводится группой специалистов 
организации: логопедом, психологом (при необходимости — сурдопедагогом,
тифлопедагогом, тьютором и др.). Специалисты, как правило, проводят коррекционную 
работу во внеурочной деятельности. Вместе с тем в случае необходимости они присутствуют 
и оказывают помощь на уроке (сурдопедагог; тьютор, сопровождающий подростка с ДЦП). 
В старшей школе роль тьюторов могут выполнять одноклассники подростков с особыми 
образовательными потребностями, помогая школьникам в передвижении по зданию и 
кабинетам. Эта деятельность может осуществляться на основе волонтерства и отражается в 
Рабочей программе воспитания и в календарном плане воспитательной работы на уровне 
среднего общего образования.

Коррекционная работа с обучающимися с нарушениями речи, слуха, опорно
двигательного аппарата, с задержкой психического развития, с аутистическими 
проявлениями может включать следующие направления индивидуальных и подгрупповых 
коррекционных занятий: «Развитие устной и письменной речи, коммуникации», «Социально - 
бытовая ориентировка», «Ритмика», «Развитие эмоционально-волевой сферы».

Для слабослышащих подростков, кроме перечисленных занятий, обязательны 
индивидуальные занятия по развитию слуха и формированию произношения.

Для слабовидящих учеников необходимо проведение индивидуальной и подгрупповой 
коррекционной работы по развитию зрительного восприятия и охране зрения.

Подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, рекомендованы занятия с 
психологом (как с общим, так и со специальным -  при необходимости) по формированию 
стрессоустойчивого поведения, по преодолению фобий и моделированию возможных 
вариантов решения проблем различного характера (личностных, межличностных, 
социальных и др.).

Залогом успешной реализации программы коррекционной работы является тесное 
сотрудничество всех специалистов и педагогов, а также родителей, представителей 
администрации, органов опеки и попечительства и других социальных институтов.

Спорные вопросы, касающиеся успеваемости школьников с ОВЗ, их поведения, 
динамики продвижения в рамках освоения основной программы обучения (как 
положительной, так и отрицательной), а также вопросы прохождения итоговой аттестации 
выносятся на обсуждение психолого-педагогического консилиума организации, 
методических объединений и ПМПК

Консультативное направление работырешает задачи конструктивного
взаимодействия педагогов и специалистов по созданию благоприятных условий для 
обучения и компенсации недостатков старшеклассников с ОВЗ, отбора и адаптации 
содержания их обучения, прослеживания динамики их развития и проведения 
своевременного пересмотра и совершенствования программы коррекционной работы; 
непрерывного сопровождения семей обучающихся с ОВЗ, включения их в активное 
сотрудничество с педагогами и специалистами:

Консультативное направление программы коррекционной работыосуществляется во 
внеурочной и внеучебной деятельности педагогом класса и группой специалистов: 
логопедом, психологом, дефектологом, социальным педагогом.

Педагогкласса проводит консультативную работу с родителями школьников. Данное 
направление касается обсуждения вопросов успеваемости и поведения подростков, выбора и 
отбора необходимых приемов, способствующих оптимизации его обучения. В отдельных 
случаях педагог может предложить методическую консультацию в виде рекомендаций (по 
изучению отдельных разделов программы).

Психолог проводит консультативную работу с педагогами, администрацией школы и 
родителями. Работа с педагогами касается обсуждения проблемных ситуаций и стратегий
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взаимодействия. Работа психолога со школьной администрацией включает
просветительскую и консультативную деятельность.

Работа психолога с родителями ориентирована на выявление и коррекцию 
имеющихся у школьников проблем — академических и личностных. Кроме того, психолог 
принимает активное участие в работе по профессиональному самоопределению 
старшеклассников с особыми образовательными потребностями.

Логопедреализует консультативное направление ПКР в работе с подростками с 
нарушениями речи, их родителями, педагогами, со школьной администрацией (по запросу).

В ходе консультаций с подростками с нарушениями речи и родителями специалист 
информирует их об основных направлениях логопедической работы, ее результатах; 
рассказывает о динамике речевого развития школьников, их затруднениях и предлагает 
рекомендации по преодолению речевых недостатков.

Консультативная работа логопеда с педагогами включает: обсуждение динамики 
развития устной и письменной речи учеников класса, их коммуникации, в том числе 
речевой; выработку общих стратегий взаимодействия с учителями и другими специалистами; 
определение возможности и целесообразности использования методов и приемов 
логопедической работы на отдельных уроках, а также альтернативных учебников и учебных 
пособий (при необходимости).

Консультативная работа с администрацией школы проводится при возникающих 
вопросах теоретического и практического характера о специфике образования и воспитания 
подростков с ОВЗ.

Дефектологреализует консультативную деятельность в работе с родителями, 
педагогами-предметниками, психологом, логопедом и школьной администрацией по 
вопросам обучения и воспитания подростков с сенсорными (слуховыми, зрительными) и 
познавательными нарушениями. В работе с родителями обсуждаются причины 
академических затруднений этих обучающихся и предлагаются индивидуально 
ориентированные рекомендации по их преодолению; обсуждается динамика успеваемости 
школьников с ОВЗ (как положительная, так и отрицательная).

Специалист может выбирать и рекомендовать родителям к использованию 
дополнительные пособия, учебные и дидактические средства обучения. Консультативное 
направление работы с педагогами может касаться вопросов модификации и адаптации 
программного материала.

Информационно-просветительское направление работы способствует 
расширению представлений всех участников образовательных отношений о возможностях 
людей с различными нарушениями и недостатками, позволяет раскрыть разные варианты 
разрешения сложных жизненных ситуаций.

Данное направление специалисты реализуют на методических объединениях, 
родительских собраниях, педагогических советах в виде сообщений, презентаций и 
докладов, а также психологических тренингов (психолог) и лекций (логопед, дефектолог).

Направления коррекционной работы реализуются в урочной и внеурочной 
деятельности.
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2.19.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения с 
особыми образовательными потребностями, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС СОО, может быть создана 
рабочая группа, в которую наряду с основными учителями целесообразно включить 
следующих специалистов: педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога 
(олигофренопедагога, сурдопедагога, тифлопедагога).

ПКР может быть разработана рабочей группой школыпоэтапно.
На подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение 

коррекционной работы, анализируется состав детей с ОВЗ в школы, их особые 
образовательные потребности; сопоставляются результаты обучения этих детей на 
предыдущем уровне образования; создается (систематизируется, дополняется) фонд 
методических рекомендаций по обучению данных категорий, учащихся с ОВЗ.

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания 
учащихся с ОВЗ, организация и механизм реализации коррекционной работы; раскрываются 
направления и ожидаемые результаты коррекционной работы, описываются специальные 
требования к условиям реализации ПКР. Особенности содержания индивидуально
ориентированной работы могут быть представлены в рабочих коррекционных программах, 
которые прилагаются к ПКР.

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, 
возможна ее доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на школьных 
консилиумах, методических объединениях групп педагогов и специалистов, работающих с 
детьми с ОВЗ; принимается итоговое решение.

Для реализации ПКР в школыможет быть создана служба комплексного психолого- 
медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ.

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления или 
согласия в письменной форме их родителей (законных представителей).

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся 
с ОВЗ обеспечиваются специалистами школы в соответствии с имеющимися возможностями 
(педагогом-психологом, медицинским работником, социальным педагогом, учителем- 
логопедом, учителем-дефектологом), регламентируются локальными нормативными актами 
школы, а также его уставом.

2.19.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую 
целевую и единую стратегическую направленность работы 

учителей, специалистов в области коррекционной и специальной педагогики, 
специальной психологии, медицинских работников

Планирование коррекционной работы во всех организационных формах деятельности 
школы: в учебной (урочной и внеурочной) деятельности и внеучебной (внеурочной 
деятельности).

Коррекционная работа в обязательной части (70%) реализуется в учебной урочной 
деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На каждом 
уроке учитель-предметник может поставить и решить коррекционно-развивающие задачи. 
Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых 
образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала этими
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школьниками осуществляется с помощью специальных методов и приемов.
При наличии нелинейного расписания в учебной урочной деятельности возможно 

проведение уроков специалистами с обучающимися со сходными нарушениями из разных 
классов параллели по специальным предметам (разделам), отсутствующим в учебном плане 
нормально развивающихся сверстников. Например, «Развитие речи» для обучающихся с 
нарушениями речи, слуха, задержкой психического развития и т.п.

Также эта работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в группах класса, 
в группах на параллели, в группах на уровне образования по специальным предметам.

В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со 
специалистами (учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог) по индивидуально 
ориентированным коррекционным программам.

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по 
адаптированным программам дополнительного образования разной направленности 
(художественно-эстетическая, оздоровительная, ритмика и др.), опосредованно 
стимулирующих и корригирующих развитие школьников с ОВЗ.

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с участием 
самих обучающихся и их родителей (законных представителей) разрабатываются 
индивидуальные учебные планы.

Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ может осуществляться 
педагогами и специалистами и сопровождаться дистанционной поддержкой, а также 
поддержкой тьютора образовательной организации.

При реализации содержания коррекционной работы рекомендуется распределить зоны 
ответственности между учителями и разными специалистами, описать их согласованные 
действия (план обследования детей с ОВЗ, особые образовательные потребности этих детей, 
индивидуальные коррекционные программы, специальные учебные и дидактические, 
технические средства обучения, мониторинг динамики развития и т.д.). Обсуждения 
проводятся на ПМПк образовательной организации, методических объединениях рабочих 
групп и др.

Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и 
рабочих коррекционных программ, во взаимодействии разных педагогов (учителя, 
социальный педагог, педагог дополнительного образования и др.) и специалистов (учитель- 
логопед, учитель-дефектолог (олигофренопедагог, тифлопедагог, сурдопедагог), педагог- 
психолог, медицинский работник) внутри образовательной организации; в сетевом 
взаимодействии в многофункциональном комплексе и с образовательными организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность.

Взаимодействие включает в себя следующее:
- комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи;
- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося;
- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной
сфер ребенка.
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2.21.5. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми 
образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями

здоровья и инвалидами

В итоге проведения коррекционной работы, обучающиеся с ОВЗ в достаточной мере, 
осваивают основную образовательную программу ФГОС СОО.

Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на уровне 
среднего образования демонстрируют готовность к последующему профессиональному 
образованию и достаточные способности к самопознанию, саморазвитию, самоопределению.

Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся у подростков 
нарушений; совершенствование личностных, регулятивных, познавательных и
коммуникативных компетенций, что позволит школьникам освоить основную
образовательную программу, успешно пройти итоговую аттестацию и продолжить обучение 
в выбранных профессиональных образовательных организациях разного уровня.

Личностные результаты:
-  сформированная мотивация к труду;
-  ответственное отношение к выполнению заданий;
-  адекватная самооценка и оценка окружающих людей;
-  сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и волевых 

качеств;
-  умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения;
-  понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью;

-  понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 
наркотиков);

-  осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных 
возможностей по реализации жизненных планов;

-  ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного принятия 
ценностей семейной жизни.

Метапредметные результаты:
-  продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной деятельности, 

согласование позиции с другими участниками деятельности, эффективное разрешение и 
предотвращение конфликтов;

-  овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем;

-  самостоятельное (при необходимости -  с помощью) нахождение способов 
решения практических задач, применения различных методов познания;

-  ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или с 
помощью; критическое оценивание и интерпретация информации из различных источников;

-  овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования в 
целях общения, устного и письменного представления смысловой программы высказывания, 
ее оформления;

-  определение назначения и функций различных социальных институтов.
Предметные результатыООП СООобеспечивают возможность дальнейшего

успешного профессионального обучения и/или профессиональной деятельности школьников 
с ОВЗ.

Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения основной
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образовательной программы на различных уровнях (базовом, углубленном) в зависимости от 
их индивидуальных способностей, вида и выраженности особых образовательных 
потребностей, а также успешности проведенной коррекционной работы.

На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают общеобразовательными и 
общекультурными компетенциями в рамках предметных областей ООП СОО.

На углубленном уровне, ориентированном преимущественно на подготовку к 
последующему профессиональному образованию, старшеклассники с ОВЗ достигают 
предметных результатов путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, 
освоения основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному 
учебному предмету (предметам).

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов 
ориентированы на формирование целостных представлений о мире и общей культуры 
обучающихся путем освоения систематических научных знаний и способов действий на 
метапредметной основе.

Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных потребностей 
обучающихся, а также различную степень их выраженности, прогнозируется достаточно 
дифференцированный характер освоения ими предметных результатов.

Предметные результаты:
-  освоение программы учебных предметов на углубленном уровне при 

сформированной учебной деятельности и высоких познавательных и/или речевых 
способностях и возможностях;

-  освоение программы учебных предметов на базовом уровне при 
сформированной в целом учебной деятельности и достаточных познавательных, речевых, 
эмоционально-волевых возможностях;

-  освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и элементов 
интегрированных учебных предметов (подростки с когнитивными нарушениями).

Итоговая аттестация является логическим завершением освоения обучающимися с 
ОВЗ ООП СОО. Выпускники 11 классов с ОВЗ имеют право добровольно выбрать формат 
выпускных испытаний — единый государственный экзамен или государственный выпускной 
экзамен. Кроме этого, старшеклассники, имеющие статус «ограниченные возможности 
здоровья» или «инвалидность», имеют право на прохождение итоговой аттестации в 
специально созданных условиях.

Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой 
аттестации неудовлетворительные результаты, а также школьники, освоившие часть 
образовательной программы среднего общего образования и (или) отчисленные из школы, 
получают справку об обучении или о периоде обучения по образцу, определенному 
локальным нормативным актом школы.
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3. Организационный раздел ООП СОО

3.1. Пояснительная записка к учебному плану ООП СОО школы

Пояснительная записка отражает соответствие обязательной части учебного плана 
требованиям ФГОС СОО, включая требования к личностным образовательным 
результатам учащихся.

Пояснительная записка включает:
-  описание общих положений;
-  описание обязательной части учебного плана;
-  описание части учебного плана, формируемого участниками 

образовательных отношений;
-  формы промежуточной аттестации;
-  описание основных педагогических технологий и методов, применяемых

для реализации учебного плана.

3.2. Общие положения
Учебный план ООО является документом, определяющим распределение учебного 

времени, отводимого на изучение различных учебных предметов обязательной части и 
части, формируемой участниками образовательного процесса, максимальный объем 
обязательной нагрузки обучающихся, нормативы финансирования, формы 
промежуточной аттестации обучающихся.

Учебный план ООП СОО разработан на основе перспективного учебного плана 
ООП среднего общего образования. Содержание и структура учебного плана ООП 
среднего общего образования определяются требованиями ФГОС СОО, учебным(и) 
планам(и) реализуемой(ых) образовательной(ых) систем(ы) / системой УМК / системой 
учебников, целями, задачами и спецификой образовательной деятельности школы, 
сформулированными в Уставе школы.

Учебный план ООП среднего общего образования включает две части:
-  обязательную (наполняемость определена составом учебных предметов 

обязательных предметных областей);
-  формируемую участниками образовательного процесса (включает курсы, 

предметы, занятия, направленные на реализацию индивидуальных потребностей 
обучающихся, в соответствии с их запросами, а также отражающие специфику школы).

3.3. Обязательная часть учебного плана ООП СОО
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 
государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную 
образовательную программу среднего общего образования, и учебное время, отводимое на 
их изучение по классам (годам) обучения. Обязательная часть учебного плана отражает 
содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей 
современного среднего общего образования:

-  формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;

-  готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях 
среднего общего образования, их приобщение к информационным технологиям;

-  формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 
экстремальных ситуациях;

-  личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
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3.4. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 
ООП СОО

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, учитывает 
интересы их родителей (законных представителей) и строится в соответствии с 
возможностями информационно-образовательной среды школы. Содержание ООП среднего 
общего образования, отводимое на часть, формируемую участниками образовательных 
отношений в рамках учебного плана ООП среднего общего образования, направлено:

-  на изучение дополнительных учебных предметов внутри обязательных 
предметных областей.

-  углубленное изучение отдельных тематических разделов по предметам, 
представленным в обязательной части учебного плана; обеспечение различных 
познавательных интересов обучающихся. Блок части учебного плана, формируемой 
участниками образовательных отношений формируется до начала учебного года в 
соответствии с запросами со стороны участников образовательных отношений.

Согласно ФГОС СОО (п.9) предметные результаты ООП СОО устанавливаются 
для учебных предметов на базовом и углубленном уровне. Примерная основная 
образовательная программа среднего общего образования предлагает различные варианты 
учебных планов для реализации соответствующих профилей: технологического, 
естественно-научного, гуманитарного, социально-экономического, универсального.

При проектировании учебного плана профиля учитывается, что профиль является 
способом введения обучающихся в ту или иную общественно-производственную 
практику; это комплексное понятие, не ограниченное ни рамками учебного плана, ни 
заданным набором учебных предметов, изучаемых на базовом или углубленном уровне. 
Учебный план профиля строится с ориентацией на будущую сферу профессиональной 
деятельности, с учетом предполагаемого продолжения образования обучающихся, для 
чего изучаются намерения и предпочтения обучающихся и их родителей (законных 
представителей).

Варианты учебных планов профилей на уровне среднего общего образования 
представленные в данной ООП предполагают приоритетное направление деятельности 
школы для учащихся старшей школы1:

Технологический профиль ориентирован на производственную, инженерную и 
информационную сферы деятельности, поэтому в данном профиле для изучения на 
углубленном уровне предлагаются учебные предметы и элективные курсы 
преимущественно из предметных областей «Математика и информатика» и 
«Естественные науки».

1 О писание планируемых результатов по учебном у плану каждого профиля планируется после получения  
лицензии на осущ ествление образовательной деятельности. Данный раздел ООП СОО включает типовые 
учебны е планы, составленные с ориентировкой на примерные учебны е планы из ПО О П  СОО для 
перспективы развития ООП СОО школах с учётом  запросов со стороны  участников образовательных  
отнош ений. Расчёт часов произведен для 35 учебны х недель.
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Типовой учебный план технологического профиля

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество
часов

Русский язык и Русский язык Б 70
литература Литература Б 210
Родной язык и родная Чеченский язык/чеченская Б 70
литература литература
Математика и Математика У 420
информатика Информатика У 280

Компьютерная графика ЭК 70
Иностранные языки Иностранный язык Б 210
Естественные науки Физика У 350

Биохимия ЭК 140
Астрономия Б 35

Общественные науки История (Россия в мире) Б 140
Физическая культура, Физическая культура Б 210
экология и основы Основы безопасности Б 70
безопасности жизнедеятельности
жизнедеятельности

Индивидуальный проект ЭК 70
Предметы и курсы по выбору ФК 245

ИТОГО 2590

Естественно-научный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как 
медицина, биотехнологии и др. В данном профиле для изучения на углубленном уровне 
предлагаются учебные предметы и элективные курсы преимущественно из предметных 
областей «Математика и информатика» и «Естественные науки».

Типовой учебный план естественно-научного профиля

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество
часов

Русский язык и Русский язык Б 70
литература Литература Б 210

Родной язык и родная Чеченский язык/ чеченская Б 70
литература литература

Математика и Математика У 420
информатика Информатика Б 70

Иностранные языки Иностранный язык Б 210
Естественные науки Химия У 350

Биология У 210
Астрономия Б 35

Общественные науки История (Россия в мире) Б 140
Теория познания ЭК 70

Физическая культура, Физическая культура Б 210
экология и основы Основы безопасности Б 70

безопасности жизнедеятельности
жизнедеятельности
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Индивидуальный проект ЭК 70
Биофизика ЭК 70

Предметы и курсы по выбору ФК 280
ИТОГО 2555

Гуманитарный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как 
педагогика, психология, общественные отношения и др. В данном профиле для изучения 
на углубленном уровне предлагаются учебные предметы преимущественно из 
предметных областей «Русский язык и литература», «Общественные науки» и 
«Иностранные языки».

Типовой учебный план гуманитарного профиля

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество
часов

Русский язык и 
литература

Русский язык Б 70
Литература Б 210

Родной язык и родная 
литература

Чеченский язык/Чеченская 
литература

Б 70

Математика и 
информатика

Математика Б 280

Иностранные языки Английский язык У 420
Второй иностранный язык Б 210

Естественные науки Естествознание Б 210
Астрономия Б 35

Общественные науки История У 280
Обществознание Б 140

Право У 140
Психология ЭК 70

Физическая культура, 
экология и основы 

безопасности 
жизнедеятельности

Физическая культура Б 210
Основы безопасности 

жизнедеятельности
Б 70

Индивидуальный проект ЭК 70
Предметы и курсы по выбору ФК 70

ИТОГО 2555
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Социально-экономический профиль ориентирует на профессии, связанные с 
социальной сферой, финансами и экономикой, с обработкой информации, с такими 
сферами деятельности, как управление, предпринимательство, работа с финансами и др. В 
данном профиле для изучения на углубленном уровне предлагаются учебные предметы 
преимущественно из предметных областей «Математика и информатика», 
«Общественные науки».

Типовой учебный план социально-экономического профиля

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество
часов

Русский язык и Русский язык Б 70
литература Литература Б 210

Родной язык и родная Чеченский язык/Чеченская Б 70
литература литература

Математика и Математика У 420
информатика Информатика Б 70

Иностранные языки Английский язык Б 210
Естественные науки Естествознание Б 210

Астрономия Б 35
Общественные науки География У 210

Экономика У 140
Россия в мире Б 140

Физическая культура, Физическая культура Б 210
экология и основы Основы безопасности Б 70

безопасности жизнедеятельности
жизнедеятельности

Индивидуальный проект ЭК 70
Предметы и курсы по выбору ФК 280

ИТОГО 2415

Универсальный профиль ориентирован, в первую очередь, на обучающихся, чей 
выбор «не вписывается» в рамки заданных выше профилей. Он позволяет ограничиться 
базовым уровнем изучения учебных предметов, однако ученик также может выбрать 
учебные предметы на углубленном уровне.

Ниже приведены варианты примерных учебных планов, которые иллюстрируют 
разные возможности образовательной организации как в удовлетворении индивидуальных 
интересов обучающихся, так и в углублении подготовки по учебным предметам к ЕГЭ.

Типовой учебный план универсального профиля

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество
часов

Русский язык и 
литература

Русский язык Б 70
Литература Б 210

Родной язык и родная 
литература

Чеченский язык/ чеченская 
литература

Б 70

Математика и 
информатика

Математика У 420
Информатика Б 70
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Иностранные языки Английский язык Б 210
Естественные науки Физика Б 140

Астрономия Б 35
Общественные науки История У 280

Обществознание Б 140
Физическая культура, 

экология и основы 
безопасности 

жизнедеятельности

Физическая культура Б 210
Основы безопасности 
жизнедеятельности

Б 70

Индивидуальный проект ЭК 70
Технология ЭК 280

Факультатив по астрономии ФК 70
Предметы и курсы по выбору ФК 210

ИТОГО 2555

Типовой учебный план универсального профиля

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество
часов

Русский язык и 
литература

Русский язык Б 70
Литература Б 210

Родной язык и родная 
литература

Чеченский язык Б 70
Чеченская литература Б 210

Математика и 
информатика

Математика Б 280

Иностранные языки Английский язык У 420
Естественные науки Естествознание Б 210

Астрономия Б 35
Общественные науки История Б 140

Обществознание Б 140
Физическая культура, 

экология и основы 
безопасности 

жизнедеятельности

Физическая культура Б 210
Основы безопасности 
жизнедеятельности

Б 70

Индивидуальный проект ЭК 105
Предметы и курсы по 

выбору
Дизайн ЭК 140

Искусство ФК 140
Компьютерная графика ФК 70
История родного края ЭК 70

ИТОГО 2590
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Типовой учебный план универсального профиля 
(вариант 3)

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество
часов

Русский язык и 
литература

Русский язык У 210
Литература У 350

Родной язык и родная 
литература

Чеченский язык Б 70
Чеченская литература Б 70

Математика и 
информатика

Математика У 420

Иностранные языки Английский язык Б 210
Естественные науки Биология У 210

Астрономия Б 35
Общественные науки История Б 140

Обществознание Б 140
Физическая культура, 

экология и основы 
безопасности 

жизнедеятельности

Физическая культура Б 210
Основы безопасности 
жизнедеятельности

Б 70

Индивидуальный проект ЭК 140
Предметы и курсы по выбору ФК 140

ИТОГО 2415

Типовой учебный план универсального профиля 
(вариант 4)

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество
часов

Русский язык и 
литература

Русский язык У 210
Литература У 350

Родной язык и родная 
литература

Чеченский язык Б 70
Чеченская литература Б 70

Математика и 
информатика

Математика У 420

Иностранные языки Английский язык Б 210
Естественные науки Биология Б 70

Астрономия Б
Общественные науки История Б 140

Обществознание Б 140
Физическая культура, 

экология и основы 
безопасности 

жизнедеятельности

Физическая культура Б 210
Основы безопасности 
жизнедеятельности

Б 70

Индивидуальный проект ЭК 140
Предметы и курсы по выбору ФК 280

ИТОГО 2380
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3.5. Учебный план
2среднего общего образования на 2021/22 учебный год

(все учебные предметы представлены на базовом уровне)

Предметная область Учебный предмет 10-й
класс

11-й
класс

Количество
часов

Обязательная часть
Русский язык и 

литература
Русский язык 5 5 335
Литература 3 4 234

Родной язык и родная 
литература

Чеченский язык 2 2 134
Чеченская литература 1 1 67

Математика и 
информатика

Математика 3 3 201

Иностранные языки Английский язык 3 3 201
Естественные науки Биология 2 2 134

Астрономия 1 - 34
Общественные науки История 2 2 134

Обществознание 2 2 134
Физическая культура, 

экология и основы 
безопасности 

жизнедеятельности

Физическая культура 3 3 201
Основы безопасности 
жизнедеятельности

2 68

Всего 29 27 1877
Часть, формируемая 

участниками 
образовательных 

отношений

Индивидуальный проект 2 - 68

Предметы и курсы по 
выбору

225

Предельная допустимая нагрузка 
при 5-дневной учебной неделе

34 33

ИТОГО 67 2170

3.6. План внеурочной деятельности

^Распределение часов внутри учебного плана является базовым.Планируется заседание 
педагогического совета совместно с родителями (законными представителями несоверш еннолетних  
обучаю щ ихся) для конкретизации распределения часов из части, ф ормируемой участниками  
образовательных отнош ений. Учебны й план СОО на 2021 /22  учебны й год составлен из расчета 34 учебны е 
недели в 10 классе и 33 учебны е недели в 11 классе. *Часы в учебном  плане могут корректироваться внутри  
общ его объема часов на уровне среднего общ его образования с учетом  предельно допустим ой нагрузки по 
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению  безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды  обитания» (раздел IV), таблица 6.6).
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Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС СОО -  это
образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и 
направленная на достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программысреднего общего образования.

Внеурочная деятельность в школына уровне среднего общего образования 
направлена на решение следующих задач:
-  обеспечить достижение личностных, метапредметных, предметных результатов 
освоение основной образовательной программысреднего общего образования;
-  обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школы;
-  оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;
-  улучшить условия для развития ребенка;
-  учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.
Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям развития 
личности:

1. спортивно-оздоровительное
2. духовно-нравственное
3. социальное
4. общеинтеллектуальное
5. общекультурное.

Направление Решаемые задачи

Спортивно
оздоровительное

Всесторонне гармоническое развитие личности ребенка, 
формирование физически здорового человека, формирование 
мотивации к сохранению и укреплению здоровья

Общекультурное Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, 
творческих способностей, формирование коммуникативной и 
общекультурной компетенций

Духовно-нравственное Привитие любви к Отечеству, малой Родине, формирование 
гражданской ответственности, чувства патриотизма, 
формирование позитивного отношения к базовым ценностям 
общества, религии своего народа.

Общеинтеллектуальное Обогащение запаса учащихся языковыми знаниями , 
способствование формированию мировоззрения, эрудиции, 
кругозора.

Социальное Формирование таких ценностей как познание, истина, 
целеустремленность,

социально- значимой деятельности.

Формы организации внеурочной деятельности в школы организуются в 
соответствии с ФГОС СОО: художественные, культурологические, филологические, 
хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, 
конференции, олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, соревнования,
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поисковые и научные исследования, общественно-полезные практики и другие формы на 
добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных 
отношений и в соответствии с имеющимися возможностями школы.

Планирование внеурочной деятельности
Внеурочная деятельность включается в образовательную программу школы в 

объёме не более 10 часов в неделю.

Объём внеурочной деятельности для обучающихся на уровне среднего общего 
образования составляет 350 часов:

Внеурочная деятельность осуществляется непосредственно в школе по 
оптимизационной модели.

В качестве организационной модели внеурочной деятельности в школе выбрана 
оптимизационная модель (на основе оптимизации всех внутренних ресурсов школы 
совместно с реализацией Рабочей программы воспитания школы на уровне начального 
общего образования).

Преимущества оптимизационной модели состоят в создании единого 
образовательного и методического пространства в школы, содержательном и 
организационном единстве всех его структурных подразделений.

Механизм конструирования оптимизационной модели:
Данная модель внеурочной деятельности заключается в оптимизации всех 

внутренних ресурсов школы и предполагает, что в ее реализации принимают участие все 
педагогические работники (классные руководители, педагог-организатор, социальный 
педагог, педагог-психолог, учителя-предметники). При реализации внеурочной 
деятельности обучающихся используются собственные ресурсы (учителя физической 
культуры; педагоги-организаторы; педагог-психолог; социальный педагог; учителя- 
предметники, преподаватель-организатор; музыкальный руководитель и др.).

Координирующую роль выполняет, классный руководитель, который в 
соответствии со своими функциями и задачами:

-  взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно
вспомогательным персоналом школы;

-  организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 
положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 
общешкольного коллектива;

-  организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 
деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;

-  организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся;
-  ведёт учёт посещаемости занятий внеурочной деятельности.

Полученная информация является основанием для выстраивания индивидуального 
маршрута ребенка во внеурочной деятельности, комплектования групп (кружков, секций, 
клубов и др.), утверждения плана и составления расписания внеурочной деятельности 
обучающихся с учетом возможностей школы.
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Эффективное конструирование оптимизационной модели внеурочной деятельности 
опирается на следующие принципы:

1. Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого 
необходимо выявление запросов родителей и обучающихся, соотнесение запроса с 
кадровым и материально-техническим ресурсом школы, особенностями ООП СОО.

2. Принцип гуманистической направленности. При организации 
внеурочной деятельности в максимальной степени учитываются интересы и потребности 
детей, поддерживаются процессы становления и проявления индивидуальности и 
субъектности школьников, создаются условия для формирования умений и навыков 
самопознания обучающихся, самоопределения, самореализации, самоутверждения.

3. Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, 
предполагающий реализацию максимального количества направлений и видов 
внеурочной деятельности,предоставляющих для детей реальные возможности свободного 
выбора, осуществления проб своих сил и способностей в различных видах деятельности, 
поиска собственной ниши для удовлетворения потребностей, желаний, интересов,

4. Принцип оптимального использования учебного и каникулярного 
периодов учебного года при организации внеурочной деятельности. Часть программы 
внеурочной деятельности может быть реализована во время каникул. Информация о 
времени проведения тех или иных занятий должна содержаться в рабочей программе по 
внеурочной деятельности.

5. Принцип учета возможностей учебно-методического комплекта, 
используемого в образовательном процессе.

6. Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов 
внеурочной деятельности направляются на формирование у детей потребности в 
достижении успеха.

Важно, чтобы достигаемые ребенком результаты были не только личностно 
значимыми, но и ценными для социального окружения школы.

Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, 
интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, 
решая тем самым одну из наиболее сложных проблем современной педагогики. В 
процессе совместной творческой деятельности учителя и обучающегося происходит 
становление личности ребенка.

Педагогическое обеспечение внеурочной деятельности:
Деятельность Функции Ответственные

Административно
координационная

Координирует деятельность всех участников 
образовательного процесса, участвующих в 
реализации ООП СОО в соответствии с ФГОС 
СОО, обеспечивает своевременную отчетность о 
результатах реализации ООП СОО, делает 
выводы об эффективности проделанной работы, 
вносит коррективы, обеспечивает создание 
условий для организации внеурочной 
деятельности, проводит мониторинг результатов 
реализации вырабатывает рекомендации на 
основании результатов введения

Директор школы, 
Заместитель директора 
по УВР,
Заместитель директора 
по ВР
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Консультативно
методическая

Обеспечивает: предоставление всех 
необходимых содержательных материалов, 
проведение семинаров и совещаний, оказание 
консультативной и методической помощи 
учителям, реализующим ООП СОО в 
соответствии с ФГОС СОО.

Заместитель директора 
по УР,
Заместитель директора 
по ВР

Информационно
аналитическая

Выносят решения по результатам реализации 
ФГОС СОО, информируют об эффективности 
ФГОС СОО

Педагогический совет

Организационная Используют новые технологии в учебной и 
воспитательной деятельности, обеспечивающие 
результаты обозначенные в ФГОС СОО, 
организуют проектную и исследовательскую 
деятельность учащихся, обеспечивают 
взаимодействие с родителями

Задействованные 
педагоги школы

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы 
функционирования школы в сфере внеурочной деятельности в совокупности с Рабочей 
программой воспитания и включает:

1. план организации деятельности ученических сообществ (групп 
старшеклассников), в том числе ученических классов, разновозрастных объединений по 
интересам, клубов; юношеских общественных объединений, организаций (в том числе и в 
рамках «Российского движения школьников»);

2. план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся 
(предметные кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные 
олимпиады по предметам программы средней школы);

3. календарный план воспитательной работы на уровне среднего общего 
образования.

Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, реализуется основная образовательная 
программа (цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организация 
образовательной деятельности при получении среднего общего образования). В 
соответствии с планом внеурочной деятельности создаются условия для получения 
образования всеми обучающимися, в том числе одаренными детьми, детьми с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидами.

Содержание плана внеурочной деятельности
Величину недельной образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную 

деятельность, определяют за пределами количества часов, отведенных на освоение 
обучающимися учебного плана. Для недопущения перегрузки обучающихся допускается 
перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на 
периоды каникул. Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться 
в рамках тематических образовательных программ (лагерь с дневным пребыванием на 
базе общеобразовательной организации или на базе загородных детских центров, в 
туристических походах, экспедициях, поездках и т.д.).
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3.3 План внеурочной деятельности на уровне среднего общего образования
на 2021/22 учебный год

Жизнь
ученических

сообществ

Внеурочная 
деятельность по 

Рабочей программе 
воспитания

Воспитательные
мероприятия

Всего

10-й класс
1-е полугодие 10 30 10 50

Осенние
каникулы

20 20 40

2-е полугодие 10 30 10 50
Летние

каникулы
20 20 40

ИТОГО 60 60 60 180
11-й класс

1 полугодие 10 30 10 50

Осенние
каникулы

20 10 30

2 полугодие 10 10 20
Весенние
каникулы

10 10 20

ИТОГО 50 40 30 120
Всего на уровень 300

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года 
неравномерное распределение нагрузки. Так, при подготовке коллективных дел (в рамках 
инициативы ученических сообществ) и воспитательных мероприятий за 1-2 недели 
используется значительно больший объем времени, чем в иные периоды (между 
образовательными событиями).

На курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся еженедельно 
расходуется до 4 часов, на организационное обеспечение учебной деятельности, на 
обеспечение благополучия обучающегося еженедельно до 1 часа.

В зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной программы 
количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться. В 10-м 
классе для обеспечения адаптации обучающихся к изменившейся образовательной 
ситуации выделено больше часов, чем в 11 -м классе.

Снстемные и несистемные занятия внеурочной деятельности

При организации внеурочной деятельности используются системные занятия - 
программы линейных курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено 
определенное количество часов в неделю в соответствии с рабочей программой 
внеурочной деятельности) и несистемные (тематические) занятия внеурочной
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деятельности (мероприятия, на их проведение установлено общее количество часов в год 
в соответствии с календарным планом воспитательной работы на уровне среднего общего 
образования).

Системные занятия реализуются по всем пяти направлениям в соответствии с 
расписанием внеурочной деятельности.

Несистемные занятия (мероприятия) реализуются в рамках Рабочей программы 
воспитания и программ воспитательной работы классных руководителей.

Мероприятия запланированы и проводятся с учётом основных направлений плана 
внеурочной деятельности и согласно плану проведения мероприятий, конкурсов, 
олимпиад, спортивных соревнований. Возможно проведение занятий с группой 
обучающихся, с учётом их интересов и индивидуальных особенностей.

Для оптимизации занятий внеурочной деятельности и с учётом требований 
действующих гигиенических нормативов эти занятия отсутствуют в расписании 
внеурочной деятельности.

План внеурочной деятельности позволяет учесть все направления внеурочной 
деятельности школы, учитывая системные и несистемные занятия, и дает право выбора 
обучающемуся программ внеурочной деятельности и мероприятий, не превышающего 
оптимальную норму на уровень в 350 часов.

Системная диагностика осуществляется с помощью показателей работы школы в 
рамках внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО).

3.8. Календарный учебный график 
на 2021/22 учебный год

С учётом отсутствия требований ФГОС СОО к календарному учебному графику 
ООП СОО школа для сохранения логики и прослеживания преемственности разработала 
календарный учебный график ООП СОО с ориентировкой наФГОС СОО (пункт 18.3.1.1.), 
таким образом, календарный учебный график ООП СОО школы содержит следующую 
информацию:

1. даты начала и окончания учебного года;
2. продолжительность учебного года, четвертей;
3. сроки и продолжительность каникул;
4. сроки проведения промежуточных аттестаций.

1. Даты начала и окончания 2021/22 учебного года

10 класс - начало учебного года 01.09.2021г. окончание -  27.05.2022 г.
11 класс -  начало учебного года 01.09.2021г. окончание -  20.05.2022 г.

0 класс:

2. Продолжительность учебного года, четвертей

Учебный
период

Дата Продолжительность
Начало Окончание Количество 

учебных недель
Количество 

рабочих дней
I четверть 01.09.2021г. 22.10.2021г. 8 38
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II  четверть 01.11.2021г. 24.12.2021г. 8 39
III ч етвер ть 10.01.2022г. 01.04.2022г. 11 58
IV  ч етвер ть 11.04.2022г 27.05.2022г. 7 33
Итого в учебном го^^ 34 168

11 класс:
Учебный

период
Дата Продолжительность

Начало Окончание Количество 
учебных недель

Количество 
рабочих дней

I четверть 01.09.2021г. 22.10.2021г. 8 40
II ч етвер ть 01.11.2021г. 24.12.2021г. 8 38
III четверть 10.01.2022г. 01.04.2022г. 10 54
IV  четверть 11.04.2022г 20.05.2022г. 6 28
Итого в учебном году 33 159

10-11 классы:

3. Сроки и продолжительность каникул

Каникулярный
период

Дата Продолжительность 
(календарные дни)Начало Окончание

О сен н и е кан и кулы 25.10.2021г. 31.10.2021г. 7
З и м н и е  (н овогодн и е) 
кан и кулы

27.12.2021г. 09.01.2022г. 14

В есен н и е  кан и кулы 04.04.2022г. 10.04.2022г. 7
Л етн и е  кан и кулы 27.05.2022г. 31.08.2022г. 101
Итого 129

4.Сроки проведения промежуточных аттестаций
П р о м еж у то ч н ая  аттестац и я  п р о в о ди тся  в 10-11-х классах  в п ери од  с 18 ап реля  по 

16 м ая  2022  год а  без п р екр ащ ен и я  о б р азо вател ьн о й  д еятельн о сти  по у ч еб н ы м  п р ед м етам  и 
в ф орм е о п р ед елен н ы м и  у ч еб н ы м  п л ан о м  О О П  С О О .
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3.9. К алендарны й план воспитательной работы 3 
на 2021/22 учебны й год

Календарный план воспитательной работы 10-11 классов является исполнительным 
механизмом реализации Рабочей программы воспитания школы.

Дела, события, Направление Сроки Формат Ответственные
мероприятия воспитания проведения проведения лица

Модуль: «Единая Концепция духовно-нравственного воспитания и развития 
подрастающего поколения Чеченской Республики»

Тематические 
уроки «Семейные 

ценности» с 
приглашением 

родителей, 
представителей 

духовенства
Конкурсы 

«Лучший знаток 
семейного 

паспорта Пророка 
Мухаммада (с.а.в.), 

«Лучший чтец 
Корана», «Лучшее 

исполнение 
Нашида»

Классные часы: 
«Любим и 

помним» памяти 
Первого 

Президента 
Чеченской 

Республики Героя 
России А-Х.

Кадырова, «О 
судьбе народа», 
«Долгая дорога»

Духовно
нравственное

В течение года 
по плану 
работы 

классного 
руководителя

По классам/ 
совместные 

мероприятия с 
обучающимися 

10-11кл

Классные
руководители

Модель «Классное руководство»4

Модуль «Школьный урок»5

Модуль «Курсы внеурочной деятельности»
Уроки

нравственности
Духовно

нравственное
В течение 

учебного года
По классам Классные

руководители
по плану 
работы 

классного

Данный календарный план воспитательной работы  содерж ит основны е мероприятия Рабочей  
программы воспитания. П осле получения лицензии планируется проведение заседания педагогического  
совета для дополнения мероприятий и необходим ы х корректировок с учётом  планов работы классных  
руководителей.

4 Данный модуль заполняется согласно индивидуальным планам работы  классных руководителей.
' Данный модуль заполняется согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников.
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руководителя
Конкурсы

«Математическая
шкатулка».

«Функциональная
грамотность»,
«Читательская
грамотность»,
«Логические

задачи»

Обще
интеллектуальное

Согласно
плану

внеурочной
деятельности

По классам Учитель по 
внеурочной 

деятельности

Информационная
безопасность

Социальное Согласно
плану

внеурочной
деятельности

По классам Учитель по 
внеурочной 

деятельности

Модуль «Работа с родителями»
Организационные

родительские
собрания

Все направления В течение 
учебного года 

по плану 
работы 

классного 
руководителя

По классам Классные
руководители

Родительские 
собрания «Итоги 

полугодия», 
«Итоги учебного 

года»

Все направления Конец I, II, 
полугодий, 

Май

По классам Классные
руководители

Общешкольное
родительское

собрание

Все направления Октябрь, март Общешкольное Директор
школы,

Зам. дир.по ВР, 
классные 

руководители
Индивидуальные 
консультации для 

родителей

Все направления В течение года 
по плану 
работы 

классного 
руководителя

По классам Классные
руководители

Совместные с 
детьми походы, 

экскурсии

Все направления В течение года 
по плану 
работы 

классного 
руководителя

По классам Классные
руководители

Информационное 
оповещение через 
классные группы в 

WhatsApp

Все направления По
необходимости

По классам Классные
руководители

Модуль «Ключевые общешкольные дела»
День знаний Досуговое Сентябрь общешкольное Зам. дир.по ВР, 

классные 
руководители

Международный 
День учителя

Досуговое Октябрь общешкольное Зам. дир.по ВР, 
классные 

руководители
Всероссийский 

урок «Экология и 
энергосбережение»

Интеллектуально
познавательное

Октябрь общешкольное, 
представители 

от классов

Зам. дир.по ВР, 
классные 

руководители
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День народного 
единства

Гражданско
патриотическое

Ноябрь общешкольное, 
представители 

от классов

Зам. дир.по ВР, 
классные 

руководители
День матери Досуговое Ноябрь общешкольное, 

представители 
от классов

Зам. дир.по ВР, 
классные 

руководители
День Конституции 

РФ (классные 
часы, конкурс 

рисунков)

Духовно
нравственное

Декабрь общешкольное, 
представители 

от классов

Зам. дир.по ВР, 
классные 

руководители

Новогоднее
мероприятие.
Новогодний
серпантин

Досуговое Декабрь общешкольное, 
представители 

от классов

Зам. дир.по ВР, 
классные 

руководители

Международный 
Женский день 8 

Марта. 
Концертные 

программы для 
мам и учителей.

Досуговое Март общешкольное, 
представители 

от классов

Зам. дир.по ВР, 
классные 

руководители

Всемирный день 
космонавтики 

(Классные часы, 
конкурс рисунков)

Интеллектуально
познавательная

Апрель общешкольное, 
представители 

от классов

Зам. дир.по ВР, 
классные 

руководители

День победы. 
9 мая

Гражданско
патриотическое

Май общешкольное, 
представители 

от классов

Зам. дир.по ВР, 
классные 

руководители
Т оржественная 

линейка 
«Последний 

звонок»

Досуговое Май общешкольное, 
представители 

от классов

Зам. дир.по ВР, 
классные 

руководители

Модуль «Самоуправление»
Выборы лидеров, 
активов классов, 
распределение 
обязанностей

Все направления Сентябрь По классам Классные
руководители

Участие в выборах 
школьного 

ученического 
совета

Работа в 
соответствии с 
обязанностями

В течение года

Модуль «Профориентация»
Классные часы 

«Атлас 
профессий»

Интеллектуально
познавательное

В течение 
учебного года, 

по плану 
классного 

руководителя

10-11 классы Классные
руководители

«Ярмарка
профессий»

Интеллектуально
познавательное

Апрель Общешкольное Классные
руководители

Проект «Смотри и 
пробуй»

Трудовое,
профориентационное

Ноябрь По классам Классные
руководители

Модуль «Экскурсии, походы»
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Прогулки и 
походы выходного 

дня в музей, в 
картинную 
галерею, в 

технопарк, на 
природу, по городу 

Грозному, в 
цветочный парк, 

высотный 
комплекс 

«Грозный сити», 
Мемориальный 

комплекс им. А-Х. 
Кадырова на аллее 
Славы в Грозном, 

Национальный 
музей Чеченской 

Республики, 
Национальная 

библиотека 
Чеченской 

Республики, 
Ледовый дворец. 

ТРЦ «Грандпарк», 
ТРЦ «Грозный 
Сити», театр 

имени X. 
Нурадилова, 
Чеченский 

государственный 
театр юного 

зрителя, 
Русский 

драматический 
театр им.М.Ю. 

Лермонтова.

Интеллектуально
познавательное

В течение года 
по плану 
работы 

классного 
руководителя

По классам Классные
руководители

Учебный проект 
«Изучение жизни 

выдающихся 
людей моего села»

Гражданско
патриотическое

В течение 
учебного года

В 5-9 классах Классные
руководители

Экскурсия в 
музей «Донди- 
юрт» в г.Урус- 

Мартан

Духовно - 
нравственное

По плану 
работы 

классного 
руководителя

По классам/ 
совместно с 8-9 

классами

Классные
руководители
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Данный раздел ООП СОО содержит описание системы условий базированной на 
результатах проведенной в ходе разработки ООП СОО комплексной аналитико
обобщающей и прогностической работы и включает в себя:

1. описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально
технических, информационно-методических условий и ресурсов;

2. обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 
соответствии с целями и приоритетами ООП СООшколы;

3. механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;
4. сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий;
5. контроль за состоянием системы условий.

3.10.Система условий реализации ООП СОО

Описание системы условий реализации ООП СОО:
№ п/п Система условий 

реализации 
ООП СОО

Описание

1. Кадровые условия реализации ООП СОО
1.1. Укомплектованность школы 

кадрами, реализующими 
ООП СОО

Школа укомплектована кадрами, имеющими 
соответствующую квалификацию для решения задач, 
определенных ООП СОО.
Должностные обязанности и уровень квалификации 
педагогических работников соответствуют требованиям 
Профессиональному стандарту «Педагог (педагогическая 
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования 
(воспитатель, учитель)». Данные о педагогических 
работниках, реализующих ООП СОО представлены в 
Банке данных педагогических работников 
школы .Администрация и педагогические работники 
школы мотивированны на работу по успешной реализации 
ООП СОО, профессиональный рост, личностное развитие, 
творчество.

1.2. Уровень квалификации 
работников школы, 
реализующих ООП СОО

1.3. Система непрерывного 
профессионального развития 
и повышения квалификации 
педагогических работников 
школы, реализующих ООП 
СОО

Система непрерывного профессионального развития и 
повышения квалификации педагогических работников 
школы, реализующих ООП СОО отражается в план
графиках, включающих различные формы непрерывного 
повышения квалификации всех педагогических 
работников, реализующих ООП СОО, а также графиках 
аттестации кадров на соответствие занимаемой должности 
и на квалификационную категорию.

2. Психолого-педагогические условия реализацииООП СОО
2.1. Психолого-педагогическое 

сопровождение участников 
образовательных отношений

Психолого-педагогическое сопровождение участников 
образовательных отношений в школы осуществляется 
через формы диагностики обучающихся, 
консультирование педагогов и родителей, профилактики, 
экспертизы, коррекционной работы, осуществляемой в 
течение всего учебного времени.

3. Финансовое обеспечение реализации ООП СОО
3.1. Финансовое обеспечение 

реализации ООП СОО
Источниками финансового обеспечения реализации ООП 
СОО являются:
- добровольные имущественные взносы и пожертвования 
физических и юридических лиц;
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- доходы, полученные от предпринимательской и инои 
приносящей доход деятельности, осуществляемой 
гимназией самостоятельно;
- другие, не запрещенные законом поступления.
Гимназия самостоятельно распоряжается финансовыми 
средствами с целями деятельности. Гимназия вправе 
самостоятельно распоряжаться доходами от приносящей 
их деятельности, а также имуществом, приобретенным за 
счет этих средств.______________________________________

Материально-технические условия реализации ООП СОО
4.1. Материально-технические

условия реализации ООП 
СОО

Материально -  техническая база помещений школы 
соответствует нормам СЭС и лицензионным требованиям, 
современным требованиям к интерьеру; обеспечивает 
успешнуюреализацию всех компонентов ООП 
СООшколы. Работа основной школы обеспечена 
различными техническими средствами, имеется широкий 
спектр программных,информационно-дидактических
материалов, презентационным оборудованием,
помещениями (кабинетами, мастерскими, студиями) для 
занятий музыкой, хореографией и изобразительным 
искусством, актовым залом, спортивными сооружениями, 
помещениями библиотек с рабочими зонами, 
оборудованными читальными залами и
книгохранилищами.Оценка материально-технических 
условий реализации ООП СОО в школы осуществляется в 
соответствии с инструментами оценки МТУ в рамках 
ВСОКО.

Информационно-методические условия реализации ООП СОО
5.1. Информационно

методические условия
реализации ООП СОО

Реализация ООП СОО поддерживается следующими 
информационнымиресурсами и техническими средствами 
доступа к ним:
- библиотечные фонды учебной, художественной, 
периодической, энциклопедической литературы;
- разнообразные программно-педагогические средства на 
CD и DVD носителях для начальной школы;
- электронные энциклопедии;
- сеть Интернет;
- фонды аудио и видеозаписей.
В рамках ВСОКО ежегодно проводится мониторинг 
необходимой информационно-образовательной среды, 
соответствующей требованиям ФГОС СОО.______________

5.2. Учебно-методическое 
информационное 
обеспечение

и Гимназия обеспечен учебниками и учебниками с 
электронными приложениями, являющимися их составной 
частью, учебно-методической литературой и материалами 
по всем учебным предметам ООП СОО. Педагогические 
работникам школы, реализующим ООП СОО обеспечен 
доступ к печатным и электронным образовательным 
ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным 
образовательным ресурсам, размещенным в федеральных 
и региональных базах данных ЭОР. Библиотека школы 
укомплектована печатными образовательными ресурсами 
и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана ООП 
СОО.
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Кадровое обеспечение реализации ООП СОО
Таблица 7

№ ФИО Должность, 
преподаваемы 
е дисциплины

Уровень
образовани

я

Специальность 
по диплому

Дополнительное 
профессиональное 

образование (курсы 
повышения 

квалификации, 
переподготовка), 

тема, кол-во часов, 
год

Педагоги
ческий

стаж

Соответствие 
занимаемой 

должности/квали 
фикационная 

категория 
(при наличии)
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Таблица 8

Материально-техническое обеспечение реализации ООП СОО

Учебные помещения Количество
Учебные кабинеты 7

Рабочее место педагога:
Стол письменный (учительский) 7
Стул (учительский) 7
Классная доска в соответствии с СанПин 7
Интерактивная доска в соответствии с СанПин
Раковина с подведенным водоснабжением 7
Компьютер (ноутбук) 7

Рабочее место обучающегося:
Стол ученический в соответствии с СанПин 84
Стул ученический в соответствии с СанПин 168

Таблица 9

Учебно-методическое обеспечение реализации ООП СОО 
(Федеральный компонент)

10 класс
Афанасьева О.В. Английский язык ФГОС Просвещение
Семакин И.Г. Информатика ФГОС Бином
Гольцова Русский язык 1ч. ФГОС Русское слово
Лебедев Ю.В. Литература 1ч. ФГОС Просвещение
Лебедев Литература 2ч. ФГОС Просвещение
Перышкин А.В. Физика ФГОС Просвещение
Алимов Ш.А. Алгебра ФГОС Просвещение
Максаковский В.П. География ФГОС Просвещение
ГориновМ.М. и др. Истории России 
1,2ч.

ФГОС Просвещение

Сорока-Цюпа О.С. Всеобщая 
история

ФГОС Просвещение

Боголюбов Л.Н. Обществознание ФГОС Просвещение
Пасечник В.В. Биология ФГОС Просвещение
Атанасян Л.С. Геометрия ФГОС Просвещение
Рудзитис Г.Е. Химия ФГОС Просвещение
Смирнов А.Т. ОБЖ ФГОС Просвещение

11 класс
Афанасьева О.В. Английский язык ФГОС Просвещение
Гольцова Русский язык 2ч. ФГОС Русское слово
Перышкин А.В. Физика ФГОС Просвещение
Семакин И.Г. Информатика ФГОС Бином
Алимов Ш.А. Алгебра ФГОС Просвещение
Горинов М.М. и др. История 
России 3ч.

ФГОС Русское слово
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Боголюбов Л.Н. Обществознание ФГОС Просвещение
Пасечник В.В. Биология ФГОС Просвещение
Атанасян Л.С. Геометрия ФГОС Просвещение
Рудзитис Г.Е. Химия ФГОС Просвещение
Михайлов О.Н. Литература 1ч. ФГОС Просвещение
Михайлов О.Н. Литература 1ч. ФГОС Просвещение
Чаругин В.М. Астраномия ФГОС Просвещение
Улунян А.А. и др. Всеобщая 
история

ФГОС Просвещение

Максаковский В.П. География ФГОС Просвещение

(Региональный компонент)

Таблица 9

10 класс
Джамалханов З.Д. Нохчийнмотт 11-13 Соьлжа-г1ала
Арсанукаев 1.
Нохчийн литература (хрес)

12-13 Соьлжа-г1ала

Дыхаев В.А. Нохчийн литература (уч) - Соьлжа-г1ала
11 класс

Джамалханов З.Д. Нохчийнмотт 11-12 Соьлжа-г1ала
Уциев А
Нохчийн литература (Текстийнгулар)

11-14 Соьлжа-г1ала

Дыхаев В.А. Нохчийн литература (уч) - Соьлжа-г1ала

Таблица 10

Информационное и ресурсное обеспечение реализации ООП СОО
(список цифровых образовательных ресурсов, используемых при реализации ООП СОО, 

в том числе и при реализации ООП СОО с применением ЭО и ДО Т)

№
пп Ресурс Описание

1 Российская 
электронная школа 

(РЭШ)

Российская электронная школак11о8://ге8к.еби.гц/ - 
интерактивные уроки и задания для всех классов и по всем 
основным учебным предметам. Это более 120 тысяч 
уникальных задач, тематические курсы, видеоуроки, задания 
для самопроверки, каталог музеев, фильмов и музыкальных 
концертов. Портал также полезен учителям, которые могут 
воспользоваться лучшими дидактическими и методическими 
материалами по всем урокам.

2 Московская
электронная

школа(МЭШ)

«Московская электронная школа» - это широкий набор
электронных учебников и тестов, варианты контрольных работ 
интерактивные сценарии уроков. Проверка ошибок, общение с
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учителями, домашние задания, материалы для подготовки к 
уроку, варианты контрольных и тестов - всё это доступно 
родителям, учителям и школьникам с любых устройств. В 
библиотеку МЭШ загружено в открытом доступе более 769 
тыс. аудио-, видео- и текстовых файлов, свыше 41 тыс. 
сценариев уроков, более 1 тыс. учебных пособий и 348 
учебников издательств, более 95 тыс. образовательных 
приложений.

Профориентационный 
портал «Билет 

в будущее»

Профориентационный портал «Билет в будущее»(й11р://Ы1е!- 
he1p.wor1dski11s.ru/) -  это программа профессиональной 
ориентации школьников, направленное на учеников 6-11 
классов. Ресурс содержит видеоуроки для средней и старшей 
школы. Позволяет проводить тестирования и погружаться 
в различные специальности и направления подготовки уже 
на базе школьного образования

Сервис «ЯКласс» «ЯКласс» - направлен на проверку усвоенного материала. 
Учитель задаёт обучающимся проверочную работу,
обучающийся заходит на сайт и выполняет задание педагога; 
если обучающийся допускает ошибку, ему объясняют ход 
решения задания и предлагают выполнить другой вариант. 
Учитель/преподаватель получает отчёт о том, как
обучающиеся справляются с заданиями.

Образовательная 
платформа «Учи.ру»

Учи.ру - крупная образовательная онлайн-платформа с целой 
система онлайн заданий для учеников разных классов и разной 
подготовленности. Школьникам предлагаются интерактивные 
курсы по основным предметам и подготовке к проверочным 
работам, а учителям и родителям - тематические вебинары по 
дистанционному обучению. Методика платформы помогает 
отрабатывать ошибки учеников, выстраивает их 
индивидуальную образовательную траекторию, отображает 
прогресс учеников в личном кабинете.В личных кабинетах 
пользователей есть чат, где учителя, ученики и родители могут 
обсуждать задания, свои успехи и прогресс.

«Мобильное 
электронное 

образование» (МЭО)

Онлайн-курсы компании «Мобильное электронное 
образование» (для общего образования с 1 по 11 классы) 
обеспечивают освоение обучающимися образовательных 
программ в полном соответствии с ФГОС. Для этого в МЭО 
предусмотрены специализированные инструменты - «Система 
видеоконференций», «Система личных сообщений», «Вопрос 
дня», «Матрица назначений заданий».

Электронные версии 
УМК от издательства 

«Просвещение»

Издательство «Просвещение» предоставляет доступ к 
электронным версиям учебно -методических комплексов, 
входящих в Федеральный перечень. Доступ распространяется 
как на учебник, так и специальные тренажёры для отработки и 
закрепления полученных знаний. При этом для работы с 
учебниками не потребуется подключения к интернету.

Система
«Маркетплейс

образовательных

Система «Маркетплейс образовательных услуг» 
(https://e1ducation.ru/). Постоянно пополняемый каталог 
электронных книг, курсов, интерактивныхти видеоматериалов.
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услуг» В н ап о л н ен и и  р есу р са  у ч аству ю т вед у щ и е р о сси й ски е  
ко м п ан и и  р азн о го  проф иля: «Я ндекс» , «1С », «У чи .ру» , 
« С кай ен г» , « К одвардс» , и зд ател ьство  « П р о свещ ен и е»  и др. 
П л атф о р м а  и сп ользуется  д л я  о б щ ео б р азо вател ьн ы х
о р ган и зац и й  -Г  и м н ази яо в  ц и ф р о во го  и гу м ан и тарн ого
п р о ф и л ей  « Т очка  роста»

10 П л атф о р м а  для 
пр о вед ен и я  оли м п и ад  
и курсов «О ли м п и у м »

П р ед ставл ен о  б олее  72 ш ко л ьн ы х  олим пи ад . Н а  п л атф орм е 
О ли м п и у м  стартовал  курс "Д и стан ц и о н н о е обучение: от 
созд ан и я  ко н тен та  д о  о р ган и зац и и  о б р азо вател ьн о го  
п р о ц есса" .Д ан н ы й  курс н ап р авл ен  н а обучен и е п р еп о д авател ей  
раб о те  с н аи б о л ее  п р о сты м и  и и н туи ти вн о  п о н ятн ы м и  
ин струм ен там и , п о зво л яю щ и м и  в ко р о тки е  сроки  и без п отери  
к ач ества  вы стр о и ть  пр о ц есс  об у чен и я  в д и стан ц и о н н о м  
ф орм ате. К л ю чевая  о со б ен н о сть  курса  -  сл у ш ател и  п о л у ч аю т 
не то л ьк о  и н струкц и ю  по и сп о л ьзо ван и ю  сервисов, но 
п о н и м ан и е  и у м ен и е  н астр о и ть  каж ды й  р есу р с  под 
о б р азо вател ьн ы е п о тр еб н о сти  своего  класса. В се  сервисы , о 
ко то р ы х  р ассказы вается  в курсе, акти вн о  и сп о л ьзу ю тся  в 
раб о те  д есяткам и  и со тн ям и  ты сяч  п ользователей . И х 
р аб о то сп о со б н о сть  и эф ф ек ти вн о сть  п о д твер ж д ен а  на 
практике. В  р езу л ьтате  об у чен и я  каж д ы й  педагог, п р о ш ед ш и й  
курс, см о ж ет  б ы стр о  вы стр о и ть  п роц есс обу чен и я  в 
д и стан ц и о н н о м  ф орм ате, осн о вы ваясь  н а п р едп о чтен и ях  и 
во зм о ж н о стях  свои х  у ч ен и ко в  и и м ею щ ей ся  м атер и ал ьн о 
тех н и ч еско й  базе.

11 О н л ай н -п л атф о р м а  
«М о и  д ости ж ен и я»

О н л ай н -п л атф о р м а  «М ои  д о сти ж ен и я»  (h ttp s://w w w .m o s.ru / ) 
со д ер ж и т  ш и р о ки й  вы бор  д и агн о сти к  для  у ч ен и ко в  с 1-го 
по  11-й класс по  ш ко л ьн ы м  п редм етам  и р азл и ч н ы м  тем ати кам . 
М атер и ал ы  р азр аб о тал и  сп ец и ал и сты  М о ск о вск о го  ги м н ази яа  
к ач ества  о б р азо ван и я  «М о и  д о сти ж ен и я»  —  ед и н ая  он лай н - 
п латф орм а, где п у б л и ку ю тся  п р о вер о чн ы е р аб о ты  по  всем  
ш ко л ьн ы м  предм етам . Э то  зад ан и я  и в ф орм ате 
го су д ар ств ен н о й  и то го во й  аттестац и и , и в ви де зад ач  
п р едп р о ф есси о н ал ьн о й  нап р авл ен н о сти . Г л ав н о е  д о сто и н ство  
—  во зм о ж н о сть  сам о сто ятел ьн о  п р о вер и ть  знания. В се, что  
для  это го  нуж но, —  л ю б о е у стр о й ство  с д о сту п о м  в интернет.

12 В сер о сси й ски й  
о б р азо вател ьн ы й  

п р о ект  « У рок  ци ф ры »

В сер о сси й ски й  о б р азо вател ьн ы й  п р о ект  «У рок
ци ф ры »  п о зво л яет  ш ко л ьн и кам  не вы х о д я  из д о м а 
зн ако м и ться  с о сн о вам и  ц и ф р о во й  эко н о м и ки , ци ф ровы х  
тех н о л о ги й  и програм м и рован и я . Д ля  ф о р м и р о ван и я  
уроков , д о сту п н ы х  н а сай те проекта, и сп о л ьзу ю тся  
о б р азо вател ьн ы е п р о гр ам м ы  в о б л асти  ц и ф ровы х  
тех н о л о ги й  от  так и х  ком п ан и й , как  «Я ндекс» , M ail.ru , 
« Л аб о р ато р и я  К асп ер ско го » , «С бербан к» , «1С ». Зан яти я  на 
тем ати ч ески х  тр ен аж ёр ах  п р о ек та  «У р о к  ци ф ры » 
р еал и зо ван ы  в ви де у вл екател ьн ы х  он л ай н -и гр  и 
ад ап ти р о ван ы  для тр ёх  возр астн ы х  груп п  -  у ч ащ и х ся  
м ладш ей , средн ей  и стар ш ей  ш колы . В м есте  с « У роком  
ци ф ры »  ш к о л ьн и ки  м о гу т  у зн ать  о при н ц и п ах  
и ску сствен н о го  и н тел лекта  и м аш и н н о м  обучен и и , больш их
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данных, правилах безопасного поведения в интернете и др.
13 П л атф о р м ы  н овой  

ш колы  от  С б ер б ан ка
Ш к о л ьн ая  ц и ф ровая  п л атф о р м а  (h ttp s://w w w .p cb l.ru /)  - 
и н ф о р м ац и о н н ы й  п о р тал  д л я  р еги о н ал ьн ы х  партн еров  
п р о екта .Р есу р с  п о зво л яет  сф о р м и р о вать
п ерсо н и ф и ц и р о ван н у ю  обр азо вател ьн у ю  тр аекто р и ю  
в ш к о л еШ ко льн ая  Ц и ф р о вая  п л атф о р м а  —  это  IT -реш ени е, 
р азр аб о тан н о е  в р ам ках  П р о гр ам м ы  « Ц и ф р о вая  п л атф о р м а 
п ер со н ал и зи р о ван н о го  о б р азо ван и я  д л я  ш колы »  в 2 0 1 9 -2 0 2 0  
у ч еб н о м  году Б л аго тв о р и тел ьн ы м  Ф он д ом  С б ер б ан ка  «В клад  в 
Б удущ ее» .

15 Ь Б С Х Л .Р о сси й ски й
у ч еб н и к

L E C T A  (h ttp s://lec ta .ro su ch eb n ik .ru  - д о сту п  к эл ектр о н н ы м  
у ч еб н и кам  «Д Р О Ф А ) - о б р азо вател ьн ая  платф орм а, 
со д ер ж ащ ая  эл ек тр о н н ы е п р о д у кты  д л я  учителей . Зд есь  
со д ер ж атся  Э Ф У  р азл и ч н ы х  у ч еб н и ко в  и всп о м о гател ьн ы х  
м атери алов  для  учителя. П о сл е  р еги стр ац и и  п едагогу  б удут  
д о сту п н ы  серви сы  « К л ассн ая  р аб о та»  и « К о н тр о л ьн ая  работа» , 
с п ом ощ ью  ко то р ы х  легко  п л ан и р о вать  уроки , созд авать  
п р езен тац и и  и кр асо ч н ы е н агл яд н ы е м атериалы .

16 С д ам Г И А .р у
(Р еш уЕ Г Э .ру
Р еш у О Г Э .р у )

С д ам Г И А  (h ttp s://sd am g ia .ru  )- о б р азо вател ьн ы й  по р тал  для  
п о д го то вки  к экзам ен ам . Д и стан ц и о н н ая  об у чаю щ ая  си стем а 
для  п о д го то вки  к го су д ар ств ен н ы м  экзам ен ам  « Р Е Ш У  Е Г Э »  
(h ttp ://р еш у егэ .р ф , h ttp ://eg e .sd am g ia .ru ) со зд ан а  тво р ч ески м  
о б ъ еди н ен и ем  « Г и м н ази я  и н тел лекту альн ы х  ин ициатив» . 
Р у ко во д и тел ь  —  Г у щ и н  Д. Д ., у ч и тел ь  м атем ати ки , ф и зи ки  и 
ин ф орм ати ки , п о ч етн ы й  р аб о тн и к  общ его  обр азо ван и я  РФ , 
У ч и тель  года Р о сси и  —  2007. В  2 0 1 0 -2 0 1 1  у ч еб н о м  году 
о ткр ы т  п о р тал  Р еш у  Е Г Э , затем  Р еш у  О ГЭ , н едавн о  —  Р еш у 
В П Р. П о р тал еж ед н ев н о  п о п о л н яется  зад ач н ы м и  каталогам и , 
со вер ш ен ству ю тся  зад ан и я , вводятся  н овы е серви сы  для  
у ч и тел ей  и учащ и хся . Б у квал ьн о  н а д н ях  р азр аб о тан а  и 
вн ед р ен а  си стем а д л я  п р о вед ен и я  д и стан ц и о н н ы х  
у р о ко в .Е ж ед н евн о  п о р тал о м  п ол ьзу ется  бо л ьш е 200  ты сяч  
человек . С о д ер ж ател ьн ы й  и м акси м ал ьн о  уд о б н ы й  
и н стр у м ен т  в п о м о щ ь у ч ен и ку  и учителю . М ы  п остоян н о  
р аб о таем  над  этим . Н а  п о р тал е  п л атн ы х  сер ви со в  нет. 
С о ср ед о то ч ен ы  зад ан и я  д л я  п о д го то вки  к Е Г Э  и О Г Э  по 14 
у ч еб н ы м  п редм етам , по  12 п р едм етам  В П Р.

17 Ц и ф р о вая
о б р азо вател ьн ая  среда 

Skyes

Ц и ф р о вая  о б р азо вател ьн ая  среда  S kyes со д ер ж и т  более  3000 
м атери алов  для  п о д го то вки  к О ГЭ , Е Г Э , В П Р , Н И К О , 
м еж д у н ар о д н о й  п р ограм м е P IS A , а так ж е  ц и ф р о вы е р аб о ч и е 
тетр ад и  У М К  S po tligh t (« А н гл и й ски й  в ф окусе») и У М К  
«С ф еры », ко то р ы е б у д у т  п р ед о ставл ен ы  в о б р азо вател ьн ы е 
о р ган и зац и и  аб со л ю тн о  бесп латн о  н а  срок  д ей стви я  
о гр ан и ч ен и й  по  п осещ ен и ю  у ч ащ и м и ся  ш кол  в ваш ем  регионе. 
Э то  п о зво л и т  о б есп ечи ть  н еп р ер ы вн ы й  о б р азо вател ьн ы й  
п р о ц есс  по  осн о вн о й  п р ограм м е обучения.

18 П л атф о р м а
«Ф И ЗИ К О Н »

П л атф о р м а  «Ф И ЗИ К О Н »  р аб о тает  с д екаб р я  2019  года. 
П ер вы м и  к ней  бы ли  п о д кл ю ч ен ы  100 ш к о л -у ч астн и ко в  
п р о екта  « Ц и ф ровая  о б р азо вател ьн ая  среда». Б лаго д ар я
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п л атф о р м е эти  ш колы  п ервы м и  п о л у ч и л и  во зм о ж н о сть  
н азн ач ать  и авто м ати ч ески  п ро вер ять  до м аш н и е задан ия, 
о р ган и зо вы вать  л аб о р ато р н ы е и ко н тр о л ьн ы е работы , 
и сп о л ьзо в ать  ко н тен т  для  ф р о н тал ьн ы х  д ем он страц и й . С 
со д ер ж ательн о й  сто р о н ы  о б р азо вател ьн ы й  проц есс 
об есп ечи вает  ц и ф р о во й  ко н тен т  тр ех  вед ущ и х  ц и ф ровы х  
и зд ател ьств  стран ы  - «Ф и зи кон » , «1С » и « К и р и л л  иМ еф оди й» , 
ко то р ы е п р ед о ставл яю т  ко н тен т  по  15 п редм етам  с 1 по  11 
классы .

19 Э лектр о н н о е  
о б р азо вател ьн ая  среда 
Э О С  « Р усское слово»

Э лектр о н н о е  о б р азо вател ьн ая  ср ед а  Э О С  « Р у сско е  слово»  - это  
о б л ачн ы й  сервис, р аб о таю щ и й  он лай н  и о б ъ ед и н яю щ и й в себе 
о б р азо вател ьн ы й  и зд ател ьски й  контен т, а так ж е  кон тен т 
п ользователей . Э О С  не п р и вязан а  к ед и н ствен н о м у  у стр о й ству  
и не тр еб у ет  у стан о вки  сп ец и ал ьн ы х  м о б и л ьн ы х  п р и л о ж ен и й  и 
к о м п ью тер н ы х  програм м . Э О С  р аб о тает  н а л ю б о м  гадж ете, в 
л ю б о м  у д о б н о м  для  п о л ьзо вател я  м есте  и в лю б ое врем я, через 
л ю б о й  браузер.

20 Р есу р с  «О ткр ы ты й  
урок. П ер во е  

сен тября»

Р есу р с  « О ткр ы ты й  урок. П ер во е  сен тяб р я»  со д ер ж и т  
обш и рн ую  базу  п едаго ги ч ески х  идей: более  26 000 ко н сп екто в  
уроков , р азр аб о то к  м ер о п р и яти й  по  в н еу р о чн о й  деятельн о сти  
и р азл и ч н ы х  всп о м о гател ьн ы х  м атери алов  для  п едагога  
н ачал ьн о й  ш колы .

21 Е д и н ая  ко л л екц и я  
ц и ф ровы х  

о б р азо вател ьн ы х  
ресурсов

Е д и н ая  ко л л екц и я  ц и ф р о вы х  о б р азо вател ьн ы х  ресурсов  
(h ttp ://sch o o l-co llec tio n .ed u .ru /) - это  у д о б н ая  о н л ай н -п л атф о р м а  
с п р о д у м ан н о й  нави гац и ей , где п ед аго г  н ачал ьн ы х  классов 
м о ж ет  л егко  най ти  н уж н ы й  м атериал. Р есу р с  со д ер ж и т 
обш и рн ую  коллекц и ю  и ллю страц и й , ф о то гр аф и й  и 
ви део м атер и ал о в  для  о ф о р м л ен и я  презен тац и й , наглядн ы х  
м атери алов  или  слай д-ш оу .В  Е К Ц О Р  п р едставл ен  сервис 
ф о р м и р о ван и я  тем ати ч ески х  п о д б о р о к  Ц О Р  в ви де ком п лектов  
у ч еб н о -м ето д и ч ески х  ресу р со в  (ко м п л ексн ы х  Ц О Р ) по 
п редм етам  н а  о сн ове  Ф ед ер ал ьн о го  б ази сн о го  у ч еб н о го  плана, 
п р и м ер н ы х  п р о гр ам м  ср ед н его  (п о л н о го ) о б щ его  образован ия. 
К о м п л ек сн ы е Ц О Р  стр о ятся  как  тем ати ч ески е  о б р азо вател ьн ы е 
тр аек то р и и  с во зм о ж н о стью  и н д и ви ду альн ы х  п од б орок  
ресу р со в  по  тем ам  у ч еб н ы х  д и сц и п ли н  н а базе  со д ер ж ан и я  
Е д и н о й  коллекци и .

22 Ф ед ер ал ьн ы й  портал  
«Р о сси й ско е  
образован и е»

Ф ед ер ал ьн ы й  по р тал  « Р о сси й ско е  об р азо ван и е»  со д ер ж и т 
ин тересн ую  п о д б о р ку  м атер и ало в  для  о р ган и зац и и  зан яти й  по 
п р и р о д о в ед ен и ю .

23 А вто р ская  граф и ка 
L E N A G O L D

А вто р ская  гр аф и ка  L E N A G O L D  - о тл и ч н ы й  р есу р с  для 
кр еати вн ы х  учителей , ко то р ы е го то вы  р азви вать  тво р ч ески е  
н авы ки  у  ш кольн и ков . Т ут м ож но  легко  н ай ти  и ллю страц и и , 
ф ото, кл и п ар ты  и р азл и ч н ы е ф о н ы  для п р езен тац и й  и 
р азд ато ч н ы х  м атериалов .

24 И н тер акти в н ая
п л атф о р м а

« А лго р и тм и ка»

И н тер акти в н ая  п л атф о р м а  « А лго р и тм и ка»
(h ttp s://a lg o ritm ik a .o rg /). Д ает  во зм о ж н о сти  об у чен и я  с 
у ч и тел ем  и сам остоятельн о . К аж д ы й  о б у чаю щ и й ся  м ож ет  
у ч и ться  в со б ствен н о м  тем пе: п л атф о р м а осн ащ ен а
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подсказкам и , в о зм о ж н о стям и  для  п о в то р а  м атериала , 
д о п о л н и тел ьн ы м и  зад ан и ям и  и он лай н  ч ато м  с 
п р еп одавателем . Р есу р с  «А лго р и тм и ка»  д ает  во зм о ж н о сть  
о тсл еж и вать  у сп еваем о сть  о б у чаю щ его ся  и созд авать  
пр о гр ам м у  для  каж дого  с у ч ето м  и н ди ви ду альн ы х  
сп о со б н о стей  р еб ен ка .О н л ай н  п л атф о р м а  п р едл агает  свои м  
д и стан т-сл у ш ател ям  о сн о вы  ц и ф р о во го  творчества , 
ал го р и тм и чески е  структуры , осн овы  п р о гр ам м и р о ван и я  р еб ята  
и ц елы й  ряд  м атем ати ч ески х  понятий . Д ан н ы й  р есу р с  х о р о ш ая  
п л о щ ад ка  для  п о д го то вки  р еб ен к а  к л ю б о й  зад ач е  и 
п ри м ен ен и ю  п о л у ч ен н ы х  зн ан и й  н а  п ракти ке, а такж е 
п овы ш ен и ю  заи н тер есо ван н о сти  в учебе.

25 М о я  ш кола  в on line М о я  ш ко л а  в o n lin e(h ttp s://c ifra .sch o o l/) -  н овы й  по р тал  это  
п р о ект  М и н и стер ства  п р о свещ ен и я  Р Ф , где д о сту п н ы  уч еб н ы е 
м атер и алы  для  сам о сто ятел ьн о й  р аб о ты  и изу ч ен и я  для  
учи телей , у ч ен и ко в  1- 11 классов  и роди телей . К аж дую  
неделю , не отставая  от  п р о гр ам м ы  4 -й  четверти , будут 
п о явл яться  н овы е у р о к и  по  ш ко л ьн ы м  учебн и кам . Н а  
сего дн яш н и й  д ен ь  н а р есу р се  у р о ки  по  ш ести  предм етам . 
Н о в ы й  п о р тал  c ifra .sch o o l п р е д с та в л ен  7 .0 4 .2 0 2 0  года. 
Н а  п о р тал е  д о сту п н ы  у ч еб н ы е м атер и алы  для 
сам о сто ятел ьн о го  и зу ч ен и я  по 6 предметам для ш кольников  
с 1 по 11 класс.П л а тф о р м а  д а е т  б есп л атн ы й ,
б есп р еп я т ст в ен н ы й  д о ст у п  к у ч еб н ы м  м ат ер и а л а м  для  
сам о с то я т ел ьн о й  р аб о т ы  в р ам к ах  ш к о л ьн о й  п р о гр ам м ы . 
О б есп е ч и в ает ся  к р у гл о су т о ч н ая  м ет о д и ч еск ая  п о д д ер ж к а  
у ч и тел ей , р о д и т ел ей  и ш к о л ьн и к о в  М а т ер и а л ы  м о ж н о  
со х р ан и ть  и ч и тать  н а аб о н е н т ск о м  у стр о й ств е , р асп еч атать .

26 Н езн ай ка С ай т  n ezn a ik a .in fo / -  это  со во ку п н о сть  связан н ы х  м еж ду  собой  
веб -стран и ц , р азм ещ ен н ы х  в сети  И н тер н ет  по  ун и кал ьн о м у  
адресу: h ttp ://n ezn a ik a .in fo /
«Н езн ай ка»  п о зво л яет  п о д го то ви ться  к Е Г Э  и О Г Э  полн остью  
сам о сто ятел ьн о  без р еп ети то р о в  и п р и о б р етен и я  каки х -ли б о  
курсов. В  со о б щ естве  п у б л и ку ется  и н ф о р м ац и я  об 
о б н о вл ен и ях  сайта, а так ж е  п о л езн ы е м атериалы . Р есу р с  
п р о вер яет  п и сьм ен н ы е зад ан и я  Е Г Э  и О ГЭ : со ч и н ен и я  и эссе. 
Э ксп ер т  в теч ен и е 24 ч асо в  п р о ко м м ен ти р у ет  каж дую  ош ибку, 
вы стави т  б аллы  по  к р и тер и ям  и д аст  н ео бх о д и м ы е 
реком ен дац и и .

27 Б и б л и о тека  
ви деоуроков  - 

И н тен ету р о к .р у

И н тер н ет-у р о к  (h ttp s://in tem e tu ro k .ru /)
О б р азо вател ьн ы й  по р тал  In tern e tU ro k .ru  —  это  коллекц и я  
у р о ко вп о  о сн о вн ы м  п редм етам  ш к о л ьн о й  п рограм м ы , 
п о сто ян н о  п о п о л н яем ая  и сво б о д н ая  от  реклам ы . У р о ки  
со сто ят  из видео , конспектов , тесто в  и трен аж ёров .
С ей час н а сай те  со б р ан ы  все у р о ки  естеств ен н о -н ау ч н о го  
ц и кл а  для  1 -11  классов  и п р и б ли зи тел ьн о  п о л о ви н а  уроков  
по  гу м ан и тар н ы м  ди сц и п ли н ам .
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3.11. О боснование необходим ы х изм енений в имею щ ихся условиях в 
соответствии с целями и приоритетам и О О П  С О О ш колы

С целью учета приоритетов ООП СООшколынеобходимо:
-  требуется разработка и реализация системы мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и родителей по распределению часов из части формируемой 
участниками образовательных отношений и плана внеурочной деятельности;

-  наладить регулярное информирование родителей и общественности о 
процессе реализации ООП СОО;

-  укреплять материально-техническую базу в том числе и для реализации 
профильных учебных планов;

-  пополнить фонд дополнительной художественной и справочно
библиографическими изданиями, сопровождающими реализацию ООП СООв том числе и 
для реализации профильных учебных планов.

3.12. М еханизм ы  достиж ения целевы х ориентиров в системе реализации О О П  СОО

Определяя в качестве главных составляющих нового качества общего образования 
уровень профессионального мастерства учительских кадров, а также улучшение условий 
образовательного процесса и повышение содержательности, реализуемой ООП СОО, 
механизмы достижения целевых ориентиров направлены на решение следующих задач:

- развитие учительского потенциала через обеспечение соответствующего 
современным требованиям качества повышения квалификации учителей, привлечение 
молодых педагогов;

- совершенствование системы стимулирования работников школыи оценки 
качества их труда;

- совершенствование инфраструктуры с целью создания комфортных и безопасных 
условий образовательных отношений в соответствии с требованиями санитарных правил;

- оснащение современным оборудованием, обеспечение библиотеки учебниками (в 
том числе электронными) и художественной литературой для реализации ФГОС СОО;

- развитие информационной образовательной среды;
-создание условий для достижения выпускниками уровнясреднего общего 

образования высокой степени готовности к обучению на уровне среднего общего 
образования и их личностного развития через обновление программ воспитания и 
дополнительного образования;

- повышение информационной открытости образования, ведение электронных 
журналов и дневников.

3.13. С етевой граф ик (дорож ная карта) по соверш енствованию  необходим ой  
системы  условий ш колы  для реализацииО О П  СОО

М ероприятия С роки реализации

I. Н орм ативное обеспечение реализации О О П  СОО
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Е ж его д н ая  акту ал и зац и яО О П  С О О  в со о тветстви и  с 
п р о ц ед у р н ы м и  н о р м ам и  о п р еделен н ы м и  в Л Н А  ш колы

М ай , А вгу ст  (по  м ере 
н ео бх о д и м о сти  на 
о сн о ван и и  п р и каза  

д и р екто р а)

О пределен ие сп иска учебн и ков  и у ч еб н ы х  пособи й , 
и сп о л ьзу ем ы х  в о б р азо в ател ь н о й  д ея те л ь н о сти  в 
со о т в етств и и  с ф ед ер ал ь н ы м  п ер еч н ем  у ч еб н и ко в , 
д о п у щ ен н ы х  к и сп о л ьзо в ан и ю  при  р еал и зац и и  и м ею щ и х  
го су д ар ств ен н у ю  ак к р ед и тац и ю  о б р азо в ател ьн ы х  
п р о гр ам м  н ач ал ьн о го  об щ его , о сн о вн о го  о б щ его  и 
ср ед н его  о б щ его  о б р азо в ан и я

А вгу ст

II. Ф инансовое обеспечение реализации О О П  СОО

О п р ед ел ен и е  о б ъ ем а  р асх о д о в , н ео б х о д и м ы х  для 
р еал и зац и и  О О П  С О О  и д о сти ж ен и я  п л ан и руем ы х  
резу л ьтато в

В теч ен и е  года

К о р р ек ти р о в к а  л о кал ьн ы х  актов (вн есен и е и зм ен ен и й  в 
ни х), р егл ам ен ти р у ю щ и х  у стан о вл ен и е  зар аб о тн о й  п латы  
р аб о тн и ко в  ш колы , в то м  ч и сл е  сти м у л и р у ю щ и х  н ад б ав о к  
и доплат, п о р яд ка  и разм ер о в  п р ем и р о ван и я

П о  м ере н ео бх о д и м о сти

Закл ю ч ен и е  д о п о л н и тел ьн ы х  со гл аш ен и й  к тр у д о во м у  
д о го во р у  с п едаго ги ч ески м и  р аб о тн и кам и

П о  м ере н ео бх о д и м о сти

III. О рганизационное обеспечение реализацииО О П  СОО

О б есп ечен и е ко о р д и н ац и и  взаи м о дей стви я  уч астн и ко в  

о б р азо вател ьн ы х  о тн о ш ен и й  по  р еал и зац и и  О О П  С О О

В теч ен и е  у ч еб н о го  года

IV. К адровое обеспечение реализации О О П  СОО

А н ал и з к ад р о во го  о б есп ечен и я  р еал и зац и и  О О П  С О О А вгу ст

С о зд ан и е  (к о р р ек ти р о в к а) п л ан а- 
граф и ка п овы ш ения  квали ф икац ии  п ед аго ги ч еск и х  и 
р у к о в о д я щ и х  р аб о тн и к о в  ш к о л ы  п о  ак ту ал ьн ы м  во п р о сам  
р еал и зац и и  Ф Г О С  С О О

А вгуст, по  м ере 
н ео бх о д и м о сти

V. И нф орм ационное обеспечение реализации О О П  СОО

Р азм ещ ен и е  н а  сай те ш ко л ы  и н ф о р м ац и о н н ы х  м атери алов  
по  р еал и зац и и  О О П  С О О

В теч ен и е  года

Ш и р о к о е  и н ф о р м и р о в ан и е  р о д и тел ьск о й  общ ественн ости  
о р еал и зац и и  О О П  С О О

В теч ен и е  года

О р ган и зац и я  и зу ч ен и я  о б щ еств ен н о го  м н ен и я  по 
во п р о сам  р еал и зац и и  О О П  С О О  и вн есен и я  д о п о л н ен и й  в 
со д ер ж ан и е О О П

В теч ен и е  у ч еб н о го  года

О беспечение публичной отчетности ш ко л ы о  ходе  и 
результатах  р еали зац и и  О О П  С О О

В теч ен и е  у ч еб н о го  года
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VI. М атериально-техническое обеспечение реализации О О П  СОО

А н ал и з м атер и альн о -тех н и ч еско го  о б есп ечен и я  
р еал и зац и и  О О П  С О О

М ай, А вгу ст

О б есп ечен и е со о тветстви я  сан и тар н о -ги ги ен и ч ески х  
у сл о ви й  тр еб о ван и ям  Ф Г О С  С О О

В теч ен и е  у ч еб н о го  года

О б есп ечен и е со о тветстви я  у сл о ви й  р еал и зац и и  О О П  
п р о ти во п о ж ар н ы м  норм ам , н о р м ам  ох р ан ы  тр у д а  
р аб о тн и ко в  ш колы

В теч ен и е  у ч еб н о го  года

О б есп ечен и е соо тветстви я  
и н ф о р м ац и о н н о -о б р азо в ател ьн о й  ср ед ы  тр еб о ван и ям  
Ф Г О С  С О О

В теч ен и е  у ч еб н о го  года

О б есп ечен и е у ко м п л екто ван н о сти  
б и б л и о теч н о -и н ф о р м ац и о н н о го ш к о л ы  п ечатн ы м и  и 
эл ек тр о н н ы м и  о б р азо вател ьн ы м и  р есу р сам и

М ай, А вгу ст

Н ал и ч и е  д о сту п а  ш ко л ы  к эл ек тр о н н ы м  о б р азо вател ьн ы м  
р есу р сам  (Э О Р), р азм ещ ен н ы м  в ф едеральны х, 
р еги о н ал ьн ы х  и ин ы х  базах  дан н ы х

В теч ен и е  у ч еб н о го  года

П рограм м а адресована :

У ч ащ и м ся  и р о д и тел ям  для  и н ф о р м и р о ван и я  о целях , содерж ании , о р ган и зац и и  и 
п р едп о л агаем ы х  р езу л ьтатах  д еятельн о сти  ш ко л ы п о  д о сти ж ен и ю  о б учаю щ и м ся  
о б р азо вател ьн ы х  результатов ;

-  для определения сферы ответственности за достижение результатов 
образовательной деятельности школы, родит елей и обучающихся и возможности их 
взаимодействия.

У чи телям  д л я  у гл у б л ен и я  п о н и м ан и я  см ы слов  о б р азо ван и я  и кач ества  ори ен ти р о в  
в п р акти ческо й  деятельн ости .

У словны е сокращ ения
Ф Г О С  -  ф ед ер альн ы й  го су д ар ств ен н ы й  о б р азо вател ьн ы й  стан дарт
Ф Г О С  С О О  -  ф ед ер альн ы й  го су д ар ствен н ы й  о б р азо вател ьн ы й  стан д ар тср ед н его
общ его  об р азо ван и я
П О О П  С О О  -  п р и м ер н ая  о сн овн ая  о б р азо вател ьн ая  п р о гр ам м аср ед н его  общ его  
об разован и я
О О П  С О О  -  о сн овн ая  о б р азо вател ьн ая  п р о гр ам м аср ед н его  о б щ его  о б р азо ван и я
О О П  -  о сн овн ая  о б р азо вател ьн ая  п р о гр ам м а
У У Д  -  у н и вер сал ьн ы е у ч еб н ы е д ей стви я
И К Т  -  и н ф о р м ац и о н н о -ко м м у н и кац и о н н ы е тех н о л о ги и
О В З -  о гр ан и ч ен н ы е во зм о ж н о сти  зд о р о вья
П К Р  -  п р о гр ам м а к о р р екц и о н н о й  р аб о ты
П М П К  - п си х о л о го -м ед и ко -п ед аго ги ч еско й  ком и сси я
П М П к  - п си х о л о го -м ед и ко -п ед аго ги ч еско го  кон си ли ум
У М К  -  у ч еб н о -м ето д и ч ески й  ком п лекс
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